
Рецензия на методическую разработку
<<Использование различных видов деятельности для развития мелкой

моторики рук детей дошкольног0 возраста)
педагогов МАОУ ДО МО город Красноцар <<Межшкольный

эстетический центр.)
Саакян Гаянэ Ашотовны., Авакян Инны Владимировны.

Представленная на рецензию методичес_{ая разработка раскрывает
методологические основы проблемы р€lзвития мелкой моторики у детей,
авторы апеллируют к опыту исследований на эту тему, базирующихся на
системе Монтессори и нетрадиционном рисованЕи.

Следующий раздел посвящен теме возрастных особенностей развития
МелКоЙ Моторики рук и подбору р€ввивающего матери€ша, который должен
УчитыВать физиологические и психологические возможности детеЙ
дошкольного возраста. Щалее авторы полностью погружают в практическую

работу над развитием мелкой моторики по системе Монтессори, показывают,
в чём состоит основа системы и как применять её опыт в своей работе.
Последний раздел, который представили нам авторы - виды и техники
нетрадиционного рисования, где они на практи_{е показали, как именно эти
техники создают атмосферу непринуждённости, открытости, содействуют

р€ввитию инициативы, самостоятельности, создают эмоцион€Lльно

благоприятное отношение к деятельности у детей и как результат - р€Iзвивают
мелкую моторику. И в заключении в методической разработке сделаны
выводы и представлен обширный список используемой литературы.

В своей методической разработке <Испо:rьзование р€вличных видов

деятельности для развития мелкой моторики рук детей дошкольного
возрастa>) авторы пок€ваJIи, что практические навыки, которые обучающиеся
получ€Lли в ходе выполнения заданий по развитk:ю мелкой моторики п€tльцев

рук на занятиях в Межшкольном ЭстетичесЕом Щентре, проводимые в

р€lзных видах деятельности, и технические навыки, приобретенные на
занятиях по ручной умелости, позволят детям почувствовать свою

успешность.
Уровень развития мелкой моторики один из показателей

интеллектуальной готовности к школе и именно в этой области дошкольники
испытывают серьезные трудности. Поэтому азторы выбрали именно эту
проблему, которую раскрыли в полноЙ мере и пок€tз€Lли, что работу по

р€lзвитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в шкоJIу
с самого раннего возраста.



,щанная разработка имеет практическую значимость и может обогатить

практику работы и булет способствовать творческому профессионЕtльному

росту педагогических работников ДОУ.
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Введение

развитие мелкой моторики охватывает не только одну образовательную

область <познавателъное развитие)). Согласно принципу интеграции

образовательных областей, процесс работы организоваН так, чтобЫ

происходило одновременное решение всех задач в других образовательных

областях (кСоциально коммуникативное р€Lзвитие>, кХудОжественнО

эстетическое р€ввитиеD, ((Речевое развитие), ((Физическое развитие)).
Актуальность темы. .Щанная тема акту€rльна и сегодня потому, что,

мЕоголетние исследования учёных, практиков и теоретиков

на имеющиеся многочисленные изданид на данный момент

недостаточно разработано диагностических заданий, которые позволили бы

выявлять и бопее точно опредеJUIть уровень и особенностИ р€lзвитиЯ У

дошколЬникоВ тонкиХ движений кистей и паJIьцев рук. Процесс р€lзвития

мелкой моторики не заканчивается в младенчестве, а продоЛжаетсЯ на

протяжении всего дошкольного возраста.

проблема р€ввития ручной умелости и мелкой моторики рук важна и для

личностного развития самого ребенка. Владея рукой, обучающийся

процессе своего развития становится более самостоятельныМ, аВТОНОМНЫМ

независимым от взрослого, что сrrособствует становлению его инициативы

в р€tзных видах детской деятельности.
Мелкая (mонкаф моторикарук это способность выполнятЬ точные

скоординированные действия п€rлъцами и кистями. Навыки мелкой

моторики необходимы не только в быту, они ок€lзывают большое влияние на

процесс обучения ребенка. Именно tIоэтому rrри диагностике готовности к

школе болъшое внимание обращают на то, как р€lзвита мелкая моторика

дошкольников.
в быту нам ежеминутно приходится совершать действия мелкой

моторики: застегивать пуговицы, завязывать шнурки, держать столовые

приборы. Навыки мелкой моторики важны при обучении писъму и

рисованию: от степени развития этих навыков будет, в частности, зависеть

почерк чеJIовека. Кроме того, р€lзвитие мелкой моторики тесно связано с

р€tзвитием речи, так как зоны коры головного мозга, отвечающие за эти

функции, расположены очень близко друг от друга.
именно в дошколъном возрасте на развитие мелкой моторики следует

обращать особое внимание: к тому моменту, когда обуlающийся пойдет в

школу, его моторные навыки должны быть развиты на достаточном уровне,
иначе обучение в школе будет представлять для него сложности.

несмотря на

педагогики,

в

и



Работая с детьми дошкольного возраста
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в Межшкольном Эстетическом

центре, мы стаJIкиваемся с такими проблемами детей, как олабое раЗВиТие

кисти рук, слабое запоминание цвета, формы, нарушение моторики рук, у
таких детей преобладает медлительность выполнения движений,

наблюдается скованностъ. об1"lающийся при выполнении заданий начинает

капризничатъ, у ребенка ухудшается настроение.

щеленаправленн€и и систематическая работа по р€Iзвитию мелкой

речевой деятельности, развитию у детей творческого

характера, пространственных представлений, а самое

моторики у детей младшего дошкопьного возраста способствует

формированию интеллектуаJIьных способностей,
и исследовательского
главное, сохранению

психического и физического здоровья ребенка.
от того, насколько ловко обучающийся научиться управлять своими

п€UIьчиками, зависит его дальнейшее развитие. обычно Об1"lающийся,

имеющий высокий уровень развития мепкой моторики, умеет логически

рассуждать, у него достаточно р€lзвиты память, внимание, речь

Щель: создание условиЙ длЯ р€ввитиЯ мелкоЙ моторики у детей

дошкольного возраста посредством р€lзных видов деятельности.

Задачи:

1.Изучитъ и обобщить педагогическую и методическую литературу по

р€lзвитию мелкой моторики в младшем дошкольном возрасте.

2. Разработать и подобрать дидактические игры на улучшение моторики,

координации движений кистей, п€lльцев рук детей младшего дошкольного

возраста.

3. Развиватъ мелкую моторику п€}пьцев рук у детей дошкопъного возраста

через использование разнообр€вных форм, методов и приемов.

Проблема формирования мелкой моторики является социальной

потребностью общества и работа в этом направлении своевреМенна И

акту€tпьна. Методическая разработка булет интересна не только педагогам

дополнительного образования, а так же родителям.
Методологические основы проблемы

развитие мелкой моторики руки имеет непреходящее значение для

общего физического и психического рЕtзвития ребенка на протяжении всего

дошкольного детства. Психологи, физиологи, медики, педагоги постоянно

подчеркивают, что уровень сформированности мелкой МоТоРИКИ ВО МНОГОМ

определяет успешность освоения ребенком изобразителъных,

конструктивных, трудовых и музыкЕUIьно-исполнитепьских умений,
овладения родным языком, р€lзвития первоначагIьных навыков письма.
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Исследов ания М.М. Кольцовой доказЕLли, что каждый п€rлец руки

имеет довольно обширное представительство в коре больших пОлУШаРИЙ

классифицировать

ему лучше понять

ребенку самостоятельно обслуживать себя.

навыки тонкой моторики помогают ребенку выр€lзитъ себя через

творчество _ rгру, способствуют повышению самооценки ребенка, дают

возможность приобрести соци€шьный опыт, умения смотретъ, хВаТаТЬ, КЛаСТЬ

окружающие его

мир, в котором он

вещи, и тем самым
живет. они помогают

мозга. ,щвигательная активность ребенка, его предметно-манипулятивная

деятепьность, способствующая рaLзвитию тонких движений кистей и п€tльцев

рук, ок€lзывает стимулирующее влияние на речевую функцию ребенка, на

рЕlзвитие у него сенсорной и моторной сторон речи. Благодаря рuввитию

п€rльцев в мозгу формируется проекция ((схемы человеческого тел&)), а

и все виды восприятия,

суставов. Это является

речевые реакции находятся в прямой зависимости от тренированности

пальцев рук.
Пара-плельно с рaввитием моторики развиваются

например зрение, осязание, чувство мускулов и

условием того, что обучающийся булет в состоянии понять, что находится у
него в руках. Навыки тонкой моторики помогают ребенку исследовать,

сравнивать,
позволяют

и ставитъ предмет в нужное место, манипулировать предметами, рисовать,
обращаться с книгой; подбирать, сортировать и отбирать; формируют

представление о неизменности существования предметов.

Исследованияд. д. Сеченова, в.п.Павлова, д. А. Ухтомского, В. П.

Бехтерева и других пок€}заJIи исключительную роль движений двигательно-

кинестетического анапизатора в р€ввитии речи и мышления И дОК€В€LЛИ, ЧТО

первой доминирующей врожденной формой деятельности является

двигателъная. По мнению и. п. Павлова: <<Речь это, прежде всего,

мышечные ощущения, которые идут от речевых органов в кору головного

мозга).
многие современные исследователи также придерживаются мнения о

важности рaввития мелкой моторики рук для речевого развития ребенка, а

также предлагают ряд практических упражнений на р€ввитие пальцевой

моторики, описывают п€tльчиковые игры, физкультминутки, иГРЫ-СКаЗКИ,

связанные с рztзвитием тонкой моторики (М. Я. Аксеново, О. С. Бот, Л. С.

Рузина, В. Кудрявцева, И. Ф. Марковская, Т. А. Ткаченко и лругие).
Т. Д. Ткаченко делает вывод, что включение упражнениЙ на разВиТие

пальцевой моторики в физкуJIътминутки - позволяет стимулироВаТь ДеЙствИЯ

речевых зон головного мозга, что положительно ск€lзывается На исправлении

речи детей.



Таким образом, учёными было замечено, что систематическая работа по

тренировке тонких движений пальцев наряду со стимулирующим впиянием

на р€ввитие речи является мощным средством повышения

работоспособности коры головного мозга, У детей ул}п{шаются внимание,

память, слух, зрение. Развитие навыков мелкоЙ моториКИ В ДОШКОЛЬНОМ

возрасте важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует

использования точных, координированных движениЙ кистеЙ и пЕUIьцев,

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять

множество разнообразных бытовых и учебных действий. Предстоящая

учебная деятельность потребует от обучающегося определённого уровня

готовности тонких движений пальцев рук к выполнениЮ МеЛКИХ, ТОЧНЫХ,

разнообрЕвных действий. Его мускулатура должна быть достаточно развитой,

движения координированы и точны. .щаже самые незначительные нарушениrI

мелкой моторики моryт ок€lзывать неблагоприятное вJIияние на психическое

рЕввитие дошкольника.

возрастные особенности развития мелкой моторики рук

мелкая моторика начинает рulзвиваться уже с рождения: сначала

маJIыш рассматривает свои РУки, потом учиться сжимать и рЕlзжиматъ

п€lJIьцы, управлять ими, чтобы схватить игрушку или находящийся рядом

предмет. По мере взросления он понимает, как правильно держать кисть или

карандаш, учится рисовать, а ближе к б-7 годам пробует писать. Конечно,

некоторые моменты обучающийся сможет изучить сам, так как все

обуlающиеся любознательны и проявляют интерес к незнакомым предметам.

однако учёные и педагоги настаивают, чтобы родители заним€tлись с ними

посредством специаJIьных игрушек и заданий, выполняли упражнения,

способствующие совершенствованию мелкой моторики рук.

Развumuе мелкой моmорuкч рук dеmей раннеео во3расmа (2,3 zoda)

2-3 года. Ребенок очень быстро изучает всё вокруг. Обучающиеся уже

моryт объяснить, что они хотят делать, что им интересно в данный момент. В
этом возрасте р€}звитие мелкой моторики способствует в первую очередь

развитию речи. он С каждым днём произносит всё больше новых слов,

учится воспринимать и копировать звуки, начинает говоритъ целыми

предложениями, поэтому крайне важно в этот период с ним заниматься.

занятия кардинально не отличаются от тех, которыми кроха увлекался в t-2
года. Но их можно усложнить и добавитъ новые:

о нонизывание: предложите собрать красивые бусы для мамы, или

распределить фигуры одного цвета на верёвочке;



. игры со шнуровкой очень нравятся обучающимся этого возраста;

. строительство башни: учимся координации движений, распределяем

кубики ровно, чтобы они не упали;
о ЛоПКО поделкИ из пластилина: этот материал для лепки более сложный,

чем тесто, и нужно приложить больше усилий, чтобы с ним работать;

о з&нятия с крупами: предпожите выбрать из ёмкости одну крупу и

оставить в ней друryю;
о И|ры с водой: обучающийся из ёмкости с помощъю ложки или сачка

вылавливает р€lзличные предметы.

Развumuе мелкой моmорuкч с dеmьмч dошкольноzо возрасmа (3,4 леm)

.Щошколъники от 3 до 4 лет пытаются рисоватъ круги и линии, резать

ножницами бумагу, снимать и надевать свободную, просторную одежду,

N4елкая моторика теперь формируется в совокупности с

кинестетическим чувством. Обучающийся начинает осознавать положение и

перемещение собственного тела в пространстве. Запускается I1роцесс

р€lзвития зрительно-тактилъно-кинестетических связей. Благодаря этому,

движения рук выполняются под контролем зрения,

Развumuе мелкой моmорuкч с dеmьмч dоu,rкольноzо во3ршсmа (4-5 леm)

4-5 лет обуrающийся предпочитает выполнять многие задания толъко

самостоятелъно. Ему интересно, как устроена рЕввивающая доска, почему

крутятся колёса и многое другое. Любознательность и тяга к познанию

нового только способствуют гармоничному р€Iзвитию личности,

обуrающиiтся уже хорошо владеет кистью и карандашом, поэтому основные

задания направлены на подготовку руки к письму. Многие родители думают,

что это рано для этого возраста. Не стоит путать, в 4 года никто не заставляет

писать целые слова или буквы, если он не проявляет интерес. К упражнениям

и занятиям, описанным выше, стоит подключить новые:

о Игры с песком, или песочная терапия, как часто нzlзывают эти

упражнения психологи: пусть обучающийся водит паJIьцами по песку,

рисуя картинки или предметы;

о работа с ножницами: сначала обучающийся учится вырезать ровные

полоски, затем геометрические фиryры;
о Е}ППЛикациrI: м€lJIыш наrrится создавать композиции на бумажной

плоскости, работать с клеем и салфеткой;

о РИСОвание, раскрашивание мелких деталеЙ, штрихов эти навыки

готовят руку к писъму.

Мелкая моmорuкш dля dошкольнллков 6-7 леm
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. 6-7 лет обучающийся идёт в школу, поэтому он должен быть мор€tльно

И интеллеКтуальнО готоВ К новомУ этапУ своеЙ жизни. Уроки

предусматривают соблюдение дисциплины, быстрое упавливание и

понимаНие новоГо матерИшIа, способность хорошо запоминать и повторятъ

задания. В этом возрасте все упражнения направлены на развитие речи и

письма, навыков чтения. Именно поэтому родителям стоит уделить особое

внимание совершенствованию мелкой моторики. Недостаточное р€ввитие в

этой сфере приводит в большинстве случаев проблемам в обучении:

обучающийся не может писать или делает это очень медленно, у него плохо

р€ввиты творческие навыки, фантазия и мышление,

Подготовить к школе помогут такие занятия:

. физические упражнения: пЕtльчиковая гимнастика, массажеры для рук,

п€tльчиковые игры, пЕlJIьчиковый театр;

мозаика: мелкие дет€UIи, которые нужно правилъно собратъ по

инструкц отличный способ развития мапеньких пЕtпьчиков;

конструктор: в этом возрасте привычные крупные кубики заменяются

на более мелкие дет€UIи, с помощью которых р€}звивается не только

мелкая моторика, но и фантазия;
о прописи: можно обводить не только буквы или цифры, но и р€lзные

фигуры, которые моryт заинтересоватъ ребёнка.

мелкая моторика, как средство развития речи дошкольников в

системе Монтессори
овладение родным языком - одно из самых важных IIриобретений детей в

дошкольном детстве. Это приобретение, потому что язык не дается при

рождении. Щля того чтобы обучающиЙся нач€Lп говоритъ, требУется время. И

взрослые должны прилагать все усилия для того, чтобы язык детей

р€ввив€tлся правильно и своевременно.

проблема развития речи У детей дошкольного возраста сегодня очень

актуальна, так как доля дошкольников с различными языковыми

нарушениями стабильно высока. Все чаще мы на занятиях стаJIкиваемся с

временными задержками в развитии речи у детеЙ в возрасте от 1 до 5 лет.

Исследования, огrубликованные в специ€Lпьной литературе, с тревогоЙ

сообщают о нездоровой тенденции децелерации, то есть замедления

физического и интеллекту€uIъного р€tзвития.

По данным учителей-логопедов, 58% дошкольников

первоклассников имеют отклонения в р€ввитии речи.

56%
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уровень развития речи напрямую зависит от
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практика подтвердила, что

степени развития мелкой

моторики п€Lлъцев. кРуки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а

умелые руки снова способствуют развитию мозга) - писал и. п. Павлов.

мелкая моторика 
- 

это различные движения палъцев и ладоней. Вопрос о

связи между мелкоЙ моторикой и уровнем формирования языка изучЕtлся

многими r{еными.
в современном обществе обучающиеся редко делают что-то руками,

потомУ что совРеменные игрушкИ и вещИ устроенЫ максимально улобно, но

неэффективно для развития моторики (липучки для одежды и обуви вместо

ниток и пуговиц, наклейки для книг и пособий вместо вырезанных картинок

и так далее).
Следствием плохого р€}звития моторики в целом и руК В частностИ

является то, что большинство современных детей, как правило, не готовы к

писъму или имеют проблемы с р€lзвитием речи. Обучающиеся с плохой

моторикОй не моryТ держатЬ ложкУ или каранд&ш' застегнуТь tIуговИцу или

завязать шнурки. они с трудом собирают сломанные части зданий, пазлы,

счетные п€}лочки и мозаики, а так же часто отказываются делатъ модели и

аппликации и не могут июи в ногу со своими сверстниками в групIIе во

время занятий.
мария Монтессори, известный италъянский педагог, психолог и врач,

отмечыIа, что благодаря контакту с окружающей средой и собственным

исследованиям обучающийся формирует концепТУальныЙ ЗаПаС, КОТОРЫМ

можеТ манипулироватЬ его интеллект. Без этого способность к абстракции

теряется. Контакт 11роисходит с помощью органов чувств и движения.

,щоказано, что развитие руки тесно связано с р€ввитием языка и мышления

ребенка. Поэтому развитие мепкой моторики должно начинаться задолго до

поступления ребенка в школу. Ведь вместе с рuввитием мелкой моторики

р€ввивается также память, внимание и словарный запас.

<Мария Монтессори быпа великим педагогом, ученныМ, ВсЮ СВОЮ ЖИЗНЬ,

без остатка, посвятившая детям. Родилась она в VТталии, в середине 19 века, и

была первой в истории этой страны женщиной - доктором медицины.

работая в детском саду с ослабленными и больными детъми, наблюдая за

ними, Мария Монтессори пытыIась облегчить им жизнь, помочъ им догнатъ

сверстников. она пытаJIасъ создать им игрушки, которые бьт не только

развлек€ши их, но и р€ввивали их воображение, их п€lJIьчики. она создаJIа

педагогическую систему, которая максимЕlльно приближена к той идеальной

ситуации, когда обучающийся обучается сам. Система состоит из трех

частей: Обl^rающийся, окружающая среда, педагог. В центре всей системы



10

задействуя все органы чувств. А через них лежит

Межшколъном Эстетическом центре, по системе

монтессори, мы делим кабинеты на зоны и наполняем разнообразными

стоит обучающийс1 Вокруг него создается коррекционная среда, в которои

он живет и учится самостоятельно).

<,ЩевиЗ МариИ МонтесСори: <Помоги мне сделать это самому).

Система Монтессори основана на

индивидуыIьном подходе к детям)).

кРазвивающая среда 
- 

ключевой элемент

максим€uIьной свободе

в системе, без нее методика не

может существовать. она помогает ребенку развиваться самостоятепъно,

подтаJIкивает к познанию,

путь к интелJIекту).
на наших занятиях в

уrебными пособиями. Такое зонирование помогает организоватъ рабочее

пространство и поддерживать порядок, а также помогает обучающимся

лучше ориентироваться в различных материаJIах,

практическая зона помогает обучающимся освоить простые бытовые

навыки.
сенсорная зона включает в себя предметы различных форм, размеров,

цветов и веса. Игры с испоJIъзованием этих материалоВ (пенопластовые

шарики разного диаметра, набор баночек и крышек от бутылок р€lзного

размера) рuввивают моторику рук и п€lJIьцев детей, чувство осязани,I, а также

психические процессы - памятъ и внимание.

математическая зона состоит из материаJIов, которые помогают

обучающимся научитъся считатъ и познакомиться с математическими

символами и геометрическими фигурами. Для них выбираются

геометрические модели тела. Обучающиеся постарше изучают математику с

помощью счетных книг, табпиц с примерами вычислений и наборов цифр,

дающих понятие дроби. Решая эти задачи, обучающиеся также

совершенствуют навыки абстрактного мышления и рzlзвивают усидчивость.

В области языка обучающиеся могут найти пособия для изучения букв и

сJIогов, и поrrолнения словарного запаса. Например, здесь есть текстурные

буквы с картинками <Что это?>> и <<Кто это?>> для самых маJIенъких, а также

коробки с буквами и слогами, игры с печатными и заглавными буквами и

книги <мое первое слово) для детей постарше. С их помощью обуrающиеся

учатся писать и читать.

Космическая зона знакомит детей со Вселенной, окружающей средой,

тайнами природы и погодными явлениями, а также с культурами и обычаями

народов мира.
Монтессори всегда искаJIа такие методы и приемы, чтобы помочь

обучающимся освоить навыки с наименьшими затратами сил и времени.
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после многолетней практики Мария пришла к правилу: чем более развиты

Они существуют в

изучается множество

пальцы ребенка, то есть моторные и сенсорные навыки, тем быстрее

обучающийся начинает говорить. В этом отношении многие игры,

разработанные Монтессори для детей, были lrредназначены именно для

работы п€tпъцев.

Одними из лу{ших являются рамки-вкладыши,

большом количестве вариаций и форм, и Q их помощъю

информац ии - от геометрии до естествознания. Обучающиеся узнают об

объектах окружающего мира не толъко через зрительное, но и через слуховое

восприятие.
Следующее упражнение предназначено для того, чтобы научить ребенка

завязыватъ шнурки на ботинках. Почти век назад Монтессори дала

обучающимся неболъшой кусок кожи с отверстиями и мапенъкие шнурки,

которые обучающиеся протягивЕtли через отверстия, Сегодня для такого

занятия можно приобрести специЕtJIъный набор ((шнурков), состоящий из

цветных шнурков и пуговиц. Такая игра р€ввивает у детей сенсорно-

моторную координацию, а также моторику рук. Кроме того, они разВиВаЮТ

ttространственную ориентацию и понимают такие слова, как ((вниз)>, ((вверх)),

((влево) и ((вгIраво). Играя в такие детские игры, обучающиеся учатся

завязыватъ шнурки и завязыватъ их В бантик. Завязывание шнурков 
- 

это

уникаJIъный способ, с помощью которого обуlающиеся р€tзвивают

усидчивость, моторику, трудолюбие, координацию и концентрацию,

|.Щпя детских гIаJIъчиков хорошими тренажерами также являются такие

приспособления, как прищепки дпя одежды. На первом этаrrе мы показываем,

как прикрепитъ прищепку к пJIоской поверхности, например, к картону,

тарепке и так д€tлее. Затем даём обучающемуся прикре11ить прищепку к

натянутому куску бечевки, чтобы успожнитъ задачу. Чтобы сделать урок

более интересным и приятным, мы заранее подготавливаем специаJIъные

заготовки. Например, вырезаем из картона ежика или солнышко и

прикрепляем их к булавке или лучику. Более сложныЙ вариант - работа со

скрепками.
Чтобы обучающиеся запомнили буквы, Монтессори предлагает

следующие упражнения - шершавые буквы. .Щля этого согласные буквы мы

вырезали из наждачной бумаги, а гласные - из цветного бархатного картона,

Обучающиiтся tIроводят указательным и средним пальцами по этим буквам,

как будто он их пишет. Есть также некоторые приблизительные цифры,

,щля развития кистей и папъцев рук полезно играть с такими крупами, как

рис, гречка, фасоль, манка и горох. Зерна можно переносить с одной тарелки
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на другую, пересыпая их через воронку. Также можно смешиватъ несколько

злаков вместе, например, рис, гречку и горох,

техника рисования букв на зернах, рассыпанных на ярких подносах, и

составление слов с помощью подвижного алфавита - тоже удивительные

открытия Монтессори, которую мы усrтешно используем на своих занятиях в

Межшкольном Эстетическом центре.

важно отметить, что эффективность метода Монтессори неоднократно

подтверждыIась педагогами в р€lзных странах. Успех системы Монтессори во

многом основан на том' Что об}п{ающийся погружен в свободную среду, Где

он может )п{иться самостоятельно. Воспитателъные мероприятия проводятся

в непринужденной и естественной манере - так, чтобы обуlающийся мог

легко развиваться гармоничным образом,

виды и техники нетрадиционного рисования для развития мелкой

моторики

кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также

различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация,

конструирование, плетение, вязание и так далее),

продуктивная деятельностъ, в том числе рисование, ицрает важную роль в

психическом р€Lзвитииребенка. Б.М. Теплов пишет, что (задача изображения

необходимо требует острого восприятия, подлинного чувства вещей... Решая

задачу изобразить виденное, обуIающийся неизбежно приучается по-новому,

гораздо острее и точнее видеть вещи).

в процессе рисования в Межшкольном Эстетическом центре наши

обучающиеся учатся рассуждать, делать выводы, и таким образом

происходит обогащение их словарного запаса,

работая с изобразительным матери€LJIом, находя удачные цветовые

сочетания, узнавая предметы в рисунке, обучающиеся получают

УДоВлеТВорение'УнихВоЗникаюТПолоЖиТеЛьныеэМоции'УсилиВаеТся
работа воображения.

Благодаря рисуночной деятельности р€}звивается зрительно-двигательная

координация, происходит развитие функций руки, совершенствуется мелкая

моторика кистей и пЕtльцев рук.
включение в работу с детъми нетрадиционных методов рисования и

творческого конструирования позвоJIяет нам на своих занятиях рЕввиватъ

сенсорную сферу не только через исследование свойств изображаемых

предметов и выполнение соответствующих действий, но и благодаря работе с

разными жиЁописными материЕ[пами. Кроме того, осуществляется

стимуляция познавателъных интересов ребёнка (использования предметов,
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которые окружают ребёнка каждый день в новом ракурсе, - можно рисовать

своой собственной ладонью, папъцами, использоватъ вместо кистей колосок

иJIи листок берёзки).

Происходит развитие наглядно - образного и словесно - логического

мышления, активизация речевой деятельности детей (чем я ещё смоry

рисоватъ? что я смоry нарисовать этиМ матери€tлом?). За счёт испоJIъзования

разнообразных изображающих материztлов, новых технических приёмов,

нуждающихся точности движений, но не ограничивающих паJIьцы ребёнка

фиксированным попожением (как при правильном держании карандаша),

создаются условия для преодоJIения общего неудобства, рЕtзвития мелкой

моторики. Ведь вместо традиционной кисти и карандаша обучающиЙся

использует для создания изображения собственные ладони, разнообразные

печати, трафареты, техники ((кляксография>, ((монотипия>> и так дапее.

Неmраduцuонное рuсованuе - искусство изображать, не основывЕUIсь на

традиции. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная,

заворажИвающаЯ деятельность, которая удивляет и восхищает детей,

необычные матери€tлы и оригинаJIьные техники привлекают детей тем, что

здесъ не присутствует слово <<нельзя>>, можно рисоватъ, чем хочешь и как

хочешъ, и даже можно придуматъ свою необычную технику, Обучающиеся

ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно

судитъ о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает,

именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу

непринуждённости, открытости, содействуют р€lзвитию инициативы,

самостоятельности, создают эмоциончtльно - благоприятное отношение к

деятельности У детей. Результат изобразительной деятельности не может

быть плохим или хорошим, работа каждого ребёнка индивидуЕLльна и

неповторима.
Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение рЕвными

умениями на р€вных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования

рекоменДуется использовать особенные техники и приемы. Система работы

по использованию нетрадиционных техник рисования имеет следующую

структуру.
Блок 1 , кТакmцльноерuсованltФ):

< Р uс о в aHlte псlльчuко JvD)

обучающийся опускает в гуашь п€UIъчик и наносит точки, пятнышки на

бумагу. На кажДый пальчик набирается краска разного цвета, После работы

паJIьчики вытираются салфеткой, затем ryашь легко смывается,

< Р uс о в анuе л аd ou,tKo й > :
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обучающийся опускает ладошку в гуашь (всю кисть) или окрашивает

её с помощью кисти и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой

руками, окрашенными р€lзными цветами. После работы руки вытираются

салфетками, затем ryашь легко смывается.

Блок 2 - кИспользованuе dополtлumельных среdсmв выржumельносmш):

<оmmuск печаmкаfuru uз пробкu l,tлu ласmuкФ)

Способ получения изображения: обуlающиЙся прижимает пробку к

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагУ. Для полуIения

другого цвета меняется и мисочка и пробка,

<Печаmь по mрафареmу))

Способ полуIения изображения: обучающийся прижимает печатку ипи

поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на

бумагу с помощъю трафарета. Чтобы изменитъ цвет, берут другие тампон и

к Клякс о zр афuя о бьt чная >

способ попучения изображения: обучающийся зачерпывает гуашь

пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате полrIаются пятна в

произвопьном порядке. Затем лист накрывается другим листом и

ttрижимается (можно согнуть пополам, на одну половину капнуть тушъ, а

другоЙ его прикрыть). ,,Щалее верхниЙ лист снимается, изображение

рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие детаJIи

дорисовываются.
к Клякс о ер а фuя mру б о чкой >

способ получения изображения: обучающийся зачерпывает

пластиковой ложкой краску, выливает её на лист, делая небольшое пятно

(капелъку). Затем на пятно дует из трубочки так, чтобы её конец не касаJIся

ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется.

Недостающие детали дорисовываются.
к М о н о muпuя пр е d м еmн ая ))

Способ полученИя изображения: обучаюЩийся складывает лист бумаги

вдвое и на одной его половине рисует половину изображаемого предмета

(предметы выбираются симметричные). После рисования каждой части

предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается попоJIам для

трафарет.

попучения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая

лист после рисования нескольких украшений.
< Оrпmuск смяmой бумаzой>

Способ получения изображения : Обl^rающ ийся прижимает смятую бумагу

к штемпелъной подушке с краской и наносит оттиск на бумаry, Чтобы

поJIучить другой цвет, меняются и бпюдЦо, и смятм бумага.
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<Точечньtй рuсунок>

для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставитъ его

перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать, Но лучше

всего получаются точечные рисунки красками. Ватная п€LJIочка окунается в

густую краску. Д дальше принцип нанесения точек такой же.

<Набрьtзz>

способ получения изображения: обучающийся набирает краску на

кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой, Затем

закрашивает лист акварелью в один или несколъко цветов. Краска

разбрызгивается на бумагу.
<оmпечаmкu лuсmьев))

способ получения изображения: обучающийся покрывает листок

дерева красками р€tзных цветов, затем прикладывает его окрашенной

стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый

листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью,

к П ор оло н о Bbl,e рuсункш)

.Щелаем из поролона разнообр€вные м€IJIенькие геометрические

их тонкой проволокой к палочке иJIи карандашу
фигурки, а затеМ прикрепИть иХ тонкоИ проволоКои к пilroчкс иJIи караrrлаlлJ

(не заточенному). Орулие труда уже готово. Теперь его можно обмакнуть в

краску и методом штампов рисовать красные треугольники, желтые кружки,

зеленые квадраты (весь поролон в отпичие от ваты хорошо моется),

к Тьtчок сtс:ёсmкой полу сухой кuсmью >

способ получения изображения: обучающийся опускает в гуашь кисть

и ударяет ею по бумаге, даже вертикаJIьно. При работе кисть в воду не

опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон,

получается имитация фактурности пушисто й или колючей поверхности,

кРuсованuе на мокрой бумаzе>

но существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше

рисовать на влажной бумаге. Нужна неясностъ, расплывчатостъ, например,

если обучающийся хочет изобразить следующие темы: "Город в тумане",

''Мне приснились сны", "IrIдет дождь", "Ночной город", "I-{веты за

занавеской', и так далее. Нужно на}п{ить дошколъника сделать бумагу

немного влажной. Если будет бумага излишне мокрой - рисунка может не

полrIитъся. Поэтому рекомендуется намочить в чистой воде кусок поролона,

отжать ее и провести или по всему листу бумаги, или (если так требуется)

только по отдельной части. И бумага готова к произведению неясных

образов.

кУчuмся dелаmь фо",
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Многие обучающиеся депают фон кисточкой, к тому же обыкновеннойо

мапенькой. Хотя есть простой и надежный способ: делатъ фон ватой, или

кусочком поролона, смоченным в воде и краске,

Блок 3 - кИспользованl,tе cJvleutaHHblx mехнuю):

<Коллаэtс>

Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются

несколько вышеописанных. В целом нам в идеаJIе кажется важным

следующее: хорошо, когда обучающийся не только знаком с разпичными

приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту использует,

выполняя заданную.цель. Например, один из детей решил нарисовать лето, и

для этого он испопъзует точечный рисунок (цветы), а соJIнышко

обучающийся нарисует пыIъцем, фрукты и овощи он вырежет из открыток,

тканями изобразит небо и обпака и так далее,

кРuсуем с помоlцью оmкрыmою)

в самом деле, почти в каждом доме хранится масса старых открыток,

переберите вместе с детъми старые открытки, научите вырезать нужные

образы и наклеиватъ к месту, в сюжет. Яркое фабричное изображение

предметов и явлений придаст даже самому простому незатейливому рисунку

впоJIне художественное оформление. Разве может трех-, четырех_ и даже

пятипетний обучающийся нарисоватъ собаку и жука? Нет, Но к собачке и

жучку он дорисует солнышко, дождик и будет очень рад. Или если вместе с

детъми вырезать из открытки и наклеить сказочный домик с бабушкой в

окошке, то дошкольник, ориентируясъ на свое воображение, знание сказок и

изобразителъные навыки, бесспорно, дорисует что-то к нему.

< Ткан е Bbt е uз о бр actc енuD)

в мешочек собираем остатки тканей всевозможных рисунков и

р€lзличного качества. Пригодится, как говорится, и ситец, и парча, очень

важно на конкретных примерах пок€ватъ, как рисунок на ткани, а также ее

выделка могут помочь изобразить в сюжете что-то очень ярко и в то же самое

время легко. Приведем несколько примеров. Так, на одной из тканей

изображены цветы. Их вырезают по контуру, наклеивают (только клейстером

или другим хорошим клеем), а затем подрисовывают стол или вазу,

получается емкое красочное изображение. Бывают ткани, которые моryт

хорошо послужитъ в качестве домика или туловища животного, или

красивого зонтика,илишапочки для кукJIы, или сумочки,

<< В о ско Bble мелкu uлu с веча* аквареЛЬ >

способ получения изображения: обучающийся рисует восковыми

мелками или свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один

или несколько цветов. Рисунок остаётся не закрашенным.
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это маленькая игра. Их использование позволяет

себя раскованнее, смепее, непосредственнее,

развивает воображение, дает поJIную свободу для самовыражения,

заключение

подводя итог нашей методической разработки, было выяснено, что

мелкая моторика рук активно взаимодействует с высшими психическими

функциями и свойствами сознания, среди которых мышJIение, внимание,

пространственное восприятие (координация), зрительная и двигательная

память, речь, воображение и наблюдательность,

развитие кисти руки и координация движений пальцев рук - задача

комплексная, охватывающая многие сферы деятелъности детей, она является

одним из аспектов проблемы обеспечения полноценного развития в

дошкольном детстве. И поскольку общее моторное отставание наблюдается у

большинства современных детей, слабую руку дошкольника нужно и

необходимо развивать. Игры и специ€Lлъные упражнения активизируют

МоторикУрУк,УлrIшаЮтпоДВижносТЬп€UIЬцеВ'разВиВаюТИхсиЛУИ
гибкость. Вырабатывается их ловкость, умение управлять своими

движениями.
Рука ребенка дошкольника физиологически несоверШенна: слабО

развиты мелкйе мышцы рук, не закончено окостенение запястъя и фаланг

паJIъцев. Наблюдения за детьми покЕlзывают, что им трудно правильно

держать карандаш. Кроме того, заметен несоответствующий работе

мышечный тонус. У одних детей можно наблюдатъ слабый тонус мелкой

МУскУлаТУРы,чТоприВоДиткначерТаниюТонких'лоМанных'прерыВисТых
линий,у других, наоборот, повышенный, и в этом случае рука ребенка устает

быстро, он не может закончить работу без дополнительного отдыха. Ребенку

дошкольнику предстоит научитъся правильно распределять мышечную

нагрузку на Руки, что подразумевает под собой быстрое чередование

силового напряжения и расслабления
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Приложение

конспект логопедического занятия по развитию мелкой моторики с

элементами методики М. Монтессори <<Помощники>)

I|ель: рЕ}звитие познавательных процессов у дошкольников, мелкой

моторики, лексико-грамматических средств языка,

Задачи:
Коррекционно-образовательные задачи :

- закрепление словаря по теме "фрукты", "посуда";
- соотнесение числителъного с существительным;
-уrить нЕLзывать качества и свойства предметов;

-закрепитъ цвета;
- обу"urь навыкам практической жизни (с помощью игр-упражнений М,

Монтессори);
- координировать движения по умению упорядочиватъ предметы;

-учитъ контролировать свои движения;
Коррекчионно-развивающие задачи :

- рzввивать познавательные процессы;
- р€lзвивать мелкую моторику;
Коррекционно-воспитательные задачи :

- воспитывать отзывчивость, желание помогать другим;
- воспитывать испопнительность, стремление доводить начатое дело до

конца, умение участвовать В выполнении коллективных трудовых

поручений, понимать значение резулътатов своего труда для других.
Форма организации деятельности: самостоятельная деятельность детей;

совместная деятельность педагога с детъми
прелварительная работа: экскурсия в столовую, дидактические и|ры,

методы и приёмы: игровой, словесный, наглядно - практическая

деятельность.
оборудование: кукла; фасоль разных цветов; баночки с крышками; т€tзик с

uодой и игрушками; сочки или ситечки; губки; фартуки; чайный сервиз, вЕва

дпя фрукто", бру*rы (банан, дв€} яблока, два апелъсина, груша).

Ход занятия
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[. Вводная часть.
логопед: К нам пришли гости, давайте сними, поздороваемся. Ребята у вас

хорошее настроение? ,щавайте поделимся хорошим настроением с гостями и

Логопед: Мне кажется, что она
мы у неё узнаем. Как тебя зовут
Кукла: Здравствуйте, ребята!

улыбнёмся им.
Логопед: Ой! А кто это там сидит?

,Щети: Кукла.
случилосъ? Сейчасрасстроена. Что же с ней

и почему ты плачешь?
Меня зовут Настя. Моя собачка устроиJIа

беспорядок, а ко мне скоро придут подруги на чаепитие,

Логопед: Не расстраивайся, мы тебе поможем.
ребята поможем Насте?

Щети: .Ща.

Кукла: Пойдёмте ко мне в комнату.
II основная часть.
логопед: Но прежде чем мы начнем наводить порядок, давайте подготовим

наши руки к работе. Встаньте удобно, посмотрите на меня.

па;lьчиковая гимнастика.
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышли пЕLJIьчики гулять!
Раз, два, три, четыре, пять,
В домик спрятЕtписъ опятъ.
Логопед: Чiобы нам не испачкатъ свою одежду наденем фартуки.
Логопед: Что у нас здесь слуIилось? Посмотрите, перемешапась вся крупа.

Какая у нас здесь крупа?
Ответы детей.
логопед: ,щавайте с вами разберем крупу по отделъным банкам.

Игра-упражнение - <<Сортировка).

Логопед: Молодцы! Какого цвета у тебя фасоль?
Ответы детей.
логопед: д чтобы крупа не рассып€uIасъ, давайте подберем крышки к банкам

и закроем их поплотнее.
Игра-упражнение - <Подбери крышку)>.
кукпа: Какие вы моподцы! Ребята, вы мне оченъ помогли, но я мыла игрушки

и не успела их достать из воды. Помогите мне, пожа.rrуйста.

Логопед: Я думаю, что наши дети с удовольствиеМ тебе помогут. ВаМ

необходимо ситечком выловить все игрушки из емкости с водой и
переложить их на сухое полотенце.
Игра-упражнение: <<Вылавпивание игрушек).
(В- емкостЬ н€lJIита вода, В которой плавают игрушки. Ребенку нужно

ситечком выловитъ все игрушки и переложитъ их на сухое попотенце.)

логопед: Молодцы, какие вы ловкие и внимательные. Но нам еще надо

собрать воду со стола. Для каждого есть на столе ryбка. ,щавайте возьмем

губку. Потрогайте и скажите, губка, какая? Губку можно легко сжать? Что вы
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делаете? (сжимаем ryбку). Губка хорошо впитывает, положите её на воду,

сожмите и отожмите из нее воду в таз.

Игра-упражнение: <<Волшебная губка>>.

е;бе;кУ необходимо при помощи ryбки собрать вОДу со стола, Важно,

чтобы вода не капапа Ъ губки на стол, а оказаJIась целиком отжатой в

емкостъ.)
Кукла: Itакой порядок! Как стало чисто! Молодцы! Спасибо, вам друзья! Вы

мне очень помогли! Одна бы я ничего не успела сделать до прихода подруг,

ребята давайте вместе поиграем (физминутка),

Поднимает кукла руки,
Вверх-вн"., 

"".р*-вниз 
(поднимать и опускать руки )

д потом она танцует, покружись, покружись! (повороты вокруг себя)

После танца всем'реб"rчй поклонисъ, поклонисъ! (наклоны вперёд)

логопед: Ребята давайте поможем Насте приготовить всё к чаепитию,

Логопед: Что ещё надо поставить на стол?

,Щети: Салфетки
логопед: Щавайте поставим ещё вазу с фруктами. Назовите, какие фрукты

лежат в вазе? Посчитайте, сколько каких фруктов? (дети называют фрукты и

считают:
Логопед:

один банан, два яблока, два апельсина, одна груша),

ребята скажите, банан какой?(ответы детей). Так же с другими

фруктами.
III. Итог занятия.
кукла: Ребята я хочу поблагодарить вас за помощь и подарить вам подарки,

Щети: Спасибо.
Ло.оп.д, Нам пора идти. До свидания Настя,

,Щети: .Що свидания Настя.

конспект интегрированного занятия с применением нетрадиционного

рисования пальчиками оrУлиткаОО

I_{ель: Знакомство детей с улиткой, её жизнедеятелъностью, Отражение

детьми своих представпений об улитке в изображении красками.

-Расши познакомитъ с

.у"*уr"оИ улиткой, её особенностями и средой обитания,

-вовпекать детей в игровое и речевое взаимодействие; стимулировать

словообразование имён существительных и прилагателъных (Boda-

влаzолюбLtваrl, суurа-сухопуmная) .

-Закрепить умение рисовать пальчиками,
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-Развивать память.
-Развивать мелкую моторику рук.

Беседа на тему кЖuвоmньtе>>.

Разучивание с детьми физкультминутки,
Оборудование:
-Иллюстрации улитки.
-1 образец готовой улитки
- Шаблоны раковины улитки
- Шаблоны головы и туловища
- Краски
- Клей карандаш
Технические средства обучения:
Магнитофо". Записи - звуки природы, песенка кМаленьксtя улumкФ)

Ход занятия:

Звучит аудиозаписъ кЗвукu пpupodbzrr. Воспитатель приглашает всех детей

присесть на ковёр, как будто бы на попянку,

Педагог: Что вы слышите? (оmвеmьl dеmей),

правильно, всё это звуки природы. Природа очень богата интересными

жителями. И мне очень *о"ara" puaa*u"ur" об одном из них, А чтобы узнатъ,

кто это, отгадайте загадку.

,Щве антенны на макушке,
А сама сидит в избушке.
На себе она везёт,
Очень медленно ползёт. (Улumка)

верно, ребята, это улитка. Это очень древнее животное, Улитки живут на

планете Земля около 500 млн. лет.

Приходилось ли вам видеть живых улиток? (Оmвеmьt dеmей).

Что вам известно об улитк ах? (Оmвеmьl dеmей) ,

улитки бывают сухопутные, морские, виноцрадные, аквариумные.

Воспитатепь: Я вам сегодня хочу рассказать о су(опутной улитке,
Что значит сухопутная? Какая она? (Оmвеrпьt, dеmей).

сухопутная, потому что она живёт на суше, земле,

,Щавайте получше рассмотрим улитку,
(Переходим к молъберту, котором висят илJIюстрации

изображением улиток).
Что есть у улитки? (Тело u dоwtuк-раковuна),

Тело состоит из головы и ноги. Сколько ног у улитки? (l).

Как вы думаете, как двигается улитка : быстро или медленно? (Меdленно)

,щействительно, улитка движется очень медJIенно. Давайте все вместе

скажем такие слова:
Улитка, проползи немножко на своей ножке,
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пока мы говорили, улиткауспела проползти вот

расстояние (Показываю рассmоянltе 1,5 см).

Улитка может ползти вверх, не падая. Потому что, когда улитка ползёт, у
неё из ноги вытекает липкая жидкость, которая помогает улитке двигаться и

не падать.
А что на голове улитки, вы видите? (рожкu)

Сколько их?

Две пары
(4)

разной дпины. Одна маленькая пара это усики,
Некоторые дети
так не делайте.

которыми улитка нюхает. Вторая большая пара - это глаза.

любят ткнуть упитку и смотреть, спрячет рожки. никогда

растениями.
предпочитает солнце или

никому не может нравиться, если ему тычут в гл€ва,

Что на спине у улитки? (0омuк- раковuна),
Если улитку ttотревожить, она скрывается в раковине, Но такой домик

оченЪ легкО сломатъ, если наступить на него ногой. Не стоит этого делать, Я

думаю, ни одному ребёнку не понравится, если на его дом наступит своей

ногой какой-нибуд" великан и раздавит его,

Посмотрите на рисунок раковины. Как спираJIька.

попробуемп€tлъчиком нарисовать её в воздухе, (Рuсуем),
,Щавайте

Чем питается улитка? (Травой).

улитка - травоядное животное. Как вы понимаете слово кmравояdная>?

Травоядная - значит, питается травои,

Как вы думаете, улитка бопъше

дождик? (fоэюduк)
улитка влагопюб ивая. Что значит влаголюбивая? (любum Body,

cbtpocmb). Улитка любит влагу, когда вокруг сыро. Когда на неё капает

дождик, она тянется, вытягивает рожки. в сухую погоду прячется под

камнями, в тени растений или в сыром мху. Кушатъ выходит ночью, А день

проводит, спрятавIттись в свою раковину,
А где же зимой бывает улитка? (Оmвеmьt, dеmей)

осенью, когда на улице становится прохладно, улитки закапываются в

почву на зимовку. Весной, когда потеплеет, пробуждаются и покидают своё

зимнее убежище.
Есть ли у улитки враги? (Оmвеmьt dеmей),

у улиток и без чеповека достаточно много врагов: ежи, мыши, хищные

насекомые (жуки, сверчки, ляryшки, жабы, птицы, ящерицы

А сейчас я вам предлагаю поицратъ с улиткой. Для этого нам надо сестъ за

столы. Одна из рук - кцвеmочею). она стоит на столе, опираясь на

локоТъ. Пальцы ПолУсогнУТы' расТоПырены. Ладошка _ чашечка цВеТка'

Вторая рука - улитка. Большой, средний и безымянный палец соприкасаются

*о"""пч*и. УказаТелъный и мизинец вытянуты вперёд - рога улитки,
Вот улиточка ползёт
Потихонечку вперёд.
На цветочек заползёт,
Лепесточки.погрызёт.



24

Рожки в голову втянула,
В домик спрятапась, заснула.
Ребята, УЛиТка попросила меня НарисоВать ей много поДрУЖек 

-УлиТок'
чтобы ей не было cKyIHo. Вы хотите ей помочь? (Оmвеmьl dеmей) У меня

есть шаблоны туловища улитки и ее домика - раковины. Но рисовать мы с

вами булем не кисточками, апапьчиками. В первую очередь мы раскрасим

раковину улитке. Для этого мы п€LJIьчиком макаем в краску и рисуем на

раковине точки - узоры. У нас с вами булут разноцветные улитки, сказочные,

Когда мы закОнчили рисовать одним цветом, берем влажную салфgтку и

вытираеМ п€LJIъчик. Затем приступаем к другому цвету, И после каждого

цвета вытираем паJIьчик влажной салфеткой.
когда раковина у нас вся расписана, мы берем шаблон головы и

туловища. На ней мы рисуем гпазки: набираем краску на мизинчик и ставим

точки на рожках. Это и булут гл€вки. Д теперь приступаем к работе,
самостоятельная деятельность детей под музыку природы. Воспитатель

ходит, помогает детям, которые затрудняются в рисовании.
педагог: Ребята, а пока наши шабпоны сохнут предлагаю поиграть в

игру кУлumкu u рьtбкu>
Улитки ползут домики везут.

Рогами шевелят 
- 

на рыбок глядят.

Рыбки плывут ичками гребут
Влево 

- 
вправо поворот, а теперь 

- 
наоборот,

(! еmч вьtполltяюm d вuэtс енuя с о Zл ас н о mексmу)

Пaдu.о., Вот и высохJIи наши детали. Теперь нам нужно их соединить, С

помощью чего мы можем соединить детыIи? (оmвеmьt dеmей) Правильно,

берем клей, намЕвываем шаблон раковины с обратной стороны и

приклеиваем ее сверху на туловище улитки. Вот и готова наша улитка,
Молодцы, ребяiа. отпичные упитки у нас с вами получилисъ, Теперъ

наша гостья не булет скучать. А теперь я хочу у вас спросить: вам

понравилосъ наше занятие? Что вам понравилось больше всего? С кем мы

сегодня с вами познакомились?
Ребята, улитки хотят жить на полянке с красивыми цветами. Посмотрите,

есть ли у нас полянка? Где же она? Возьмите своихулиток, и пусть они

ползуТ на полянку. (Щеmu саэлсаюm улumок на ваmман)
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педагогов МАОУ ДО МО город Краснодар

са а кя н . ;жiН"*:хil ЖЖ.;ххlЖi' *, р о в н ы

,Щанная методическая работа кРазвитие фонематического слуха у детейдошколъного возраста)) авторов Саакян г.А., Авакян и.в. посвящена вопросу
р€lзвития фонематического слуха и формирования фонематическоговосприятия В учреждении дополнительного образования. Важность этойтемы сегодня не подвергается сомнению, поскольку и для овладенияграмотной речью и для дальнейшего успешного обучения в школе, овладениянавыками чтения и письма, в дошкольном образовательном учреждении детидолжны научитъся делить слова на составляющие их звуки, определятъ
порядок звуков в каждом слове.

в этой работе авторы затрагивают такие темы: теоретические основы
формирования фонематического слуха у детей дошкольного возраста;возрастные нормы р€ввития фонематического слуха у детей дошколъноговозраста; признаки нарушения фонематического слуха; вероятные причинынарушения правильного рzlзвития фонематического слуха; формирование и
р€lзвитие фонематического восприятия. Также предлагаются упражнен ия -и|ры, используемые для развития фонематического слуха; упражнения для
развития фонематического анаJIиза и синтеза.

в методической работе авторами проблема формирования
фонематического слуха у детей дошкольного возраста выделена как одна из
наиболее ЗнаЧиМых ппя с,ттртттrrlпLтlпй -л-_ _--_унаиOолее значимых для специ€tльной подготовки детей к обучению |рамоте.при своевременном развитии фонематического слуха, легче корректируется
и звукопроизношение детей.

систематическое применение, рекомендованных авторамиметодической работы, дидактических игр и упражнений, направленных на
развитие фонематического слуха дошколъников, способствует болеебыстрому и правильному формированию звукопроизношения и умениюдифференцировать звуки речи. А так же позволяет, во-первых, учить детейвесело, радостно, без принуждения. Ведь о том, что игра - это часть учебногопроцесса, знает только педагог, ребенок же не подозревает об этом, - ониграет. Во-вторых, помогает, наряду с формированием и р€Lзвитиемфонематического слуха, организовать деятельностъ ребенка, обогащая егоновыми сведениями, активизируя мыслительную деятелъность, внимание, аглавное, стимулируя речь. В результате чего у детей появляется интерес ивоспитывается любовь к родному языку. В-третьих, эти игры и упражнения
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организациях дополнительного образования на занятиях с дошколъниками,имеющими нарушения фонематического восприятия, учителями-дефектоЛогамИ с обучаЮщимися в коррекционных организациях. Также, ихмогут применять педагоги начальных классов в работе по развитиюзвукобуквенного анаJIиза и синтеза у детей с целью предупреждения
дисграфии и дислексии.
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Введение

с рождения ребенка окружает множество самых разных звуков, но спова

речевые звуки в этой массе наиболее значимы, Звуrащая речь

обеспечиuu., 
"ьобходимое 

для ребенка общение со взрослыми, получение

информачии, приобщение к деятельности, овладение нормами поведения,

[:;;#;:u{!k"п"чениенеобходимыхусловийдляразвитияф*:r"l1::Y:
слуха у дошкольников; определение методов и приемов по развитию

фонематического слуха в процессе формирования правилъного

звукопроизношения.
-Оrrределение первого звука в слове,

-умение оrрaл"п"ть линейную последователъность фонем,

-умение опредепятъ позицию звука в слове по отношению к начапу и концу

слова.
-умение определятъ количество фонем в слове,

-формирование правильного произношения,

- развитие познавательных процессов (память,

мышление).
Акmуапьносmь
ФонЬтико-фонематический слух и слуховое восприятие дошкольника - это

узловое образования целого комплекса развития речи, Сrгуrrовое восприятие

развиваемое У детей на занятиях, помогает им легче усваивать программный

*ur.pr-: формируется внимание к речи окружающих, а значит и умения

выполнять речевые инструкции 
"apoJn"r*_c 

болъшой точностъю, На момент

1rоступпения в школу ребенок не должен обязателъно владеть навыком чтения,

но умение слыша,т\, выделять речевые звуки, дифференцировать звуки на спух

должно быть сформировано на высоком уровне. чем луIше ребенок владеет

звуковым анаJIизом и синтезом, тем выше будет сформирован навык чтения и

писъма. Таким образом, проблема формирования У детей с нарушением речи

фонематического слуха является одной из важнейших,

он оченъ болезненно воспринимает неточности своего произношения,

что может привести к отказу оъ общения, от совместной деятельности, У

многих детей даже в старшем дошколъном возрасте наблюдаются нарушения

ВЗВУкопроиЗношении'аэТо'какПраВило'ск€ВыВаетсяИнаоВЛаДении
письменной речью - 

чтением и письмом,

чистота речи зависит от многих факторов: от р€lзвития речевого слуха,

речевого внимания, речевого дыхания, голосового и речевого аппарата, Без

Ъr.ц"-"ной <<тренировки) каждого компонента нужный уровенъ р€ввитил

часто не достигается.
работать над произносителъной стороной речи ребенка необходимо с

раннего дошкольного возраста, перенос этого процесса на старший возраст не

приносит желаемых результатов. Строгая последовательность

р€lзнохарактерных игр и упражнений, сопровождаемых наглядностью, при

внимание, воображение,
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речевой активности детей на занятиях будет способствовать как восприятию

рa.r", так и ее фонетическому осмыслению к оформлению,

Язык является средством общения людей в силу своей материаJIьной

звуковоЙ природЫ. УсвоеНие звуковой системы речи представляет собой ту

основу, на которой строится овладение языком как основным средством

общения.
в усвоение звуковой стороны языка входят два взаимосвязанных

процесса: процесс развития произносительной стороны речи и процесс

развития восприятия звуков речи,
Раннее понимание ребёнком сJIов и фраз, произносимых взрослым,

строится не на восприятии их звукового состава, а на улавливании общей

ритмико_мелодической структуры слова или фразы. Слово на этой стадии

воспринимается ребёнком как 
- 
единый нерасчленённый звук, обладающий

определённой ритмико-мелодической структурой, Период дофонемного

разВиТияреЧиДлиТсяДооДногоГоДа'заТеМсМеняеТсяпериоДоМ
ф онематического развития речи.

несформ"ро"urr"остъ фонематического сJIуха у детей влечёт за собой
алл rrлmлffАгА.tруд"о.""'" борr"ровании фонематического восприятия, без

невозможно становление его высшей ступени звукового

мысленного раздепения на составные элементы (фонемы)

звукосочетаний: звуков, слогов, слов, что явится впоследствии

нарушений чтения и письма.
РазницаМежДУфонематическиМВосПрияТиеМИзВУкоВыМ

которого
ан€UIиза,

разных
причиной

анаJIизом

анализ требует; 
l 9

_ фонематическое восприятие, в основе которого лежит фонематич,тi:л,jJ,J
грамотой,

звуковой анапиз 
- 

вторая.

таким образом, дu""u" разработка имеет большое практическое значение, она

представляет собо.fr .".rъrurизированный методический и практический

матери€tп и составлен с учетом методических требований_ ФГос до, оно

адресовано педагогам логопедам, воспитателям доу, родитеJIям и

студентам социЕLлъно - педагогических колJIеджей ý"лилищ),



Теоретические основы формирования фонематического слуха у детей

дошкольного возраста.
ФонематическиЙ слух (фонематика) - ра:}JIичение (анализ и синтез) звуков

(фонем) частей речи, которое является необходимой основой для понимания

смысJIа сказанного. При несформированности речевого звукоразличения,

ребёнок воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему скЕLзаJIи,

а то, что он услыш€lл.'развитйе 
фонематического слу(а У детей необходимо для успешного

обуrения их чтению и писъму. они часто путают близкие по звr{анию

фонемы, что в некоторых случаях тормозит развитие связной речи, в

даJIьнейшем развитие фонематического слуха необходимо для успешного

обуlения иностранным языкам.
В бO-х годах ХХ века использов€tли термин ((звуковой анализ>> и выделяли

следующие его виды:
- естественный звуковой анаJIиз

- искусственный звуковой ан€}лиз,

Естеотвенный звуковой анапиз обслуживает устную речь, с его помощью

осуществпяется смыслоразличительная функция. Искусственный звуковой

анаJIиз спонтанно не формируется, им дети овпадевают в ходе

цепенаправленного Обlлrения. Эiот вид звукового анаJIиза обслуживает

письменную речъ.
д.Б. элъконин предложил ввести дJUI обозначения этих двух видов

звукового анаJIиза новые р€вличные термины - <<фонематический слух) и

офо"arurическое восприятие). ЕстественныЙ звуковой анаJIиз стаJIи

обозначать термином пqо".rurический слух), Искусственный звуковой

анапиз стали обозначать термином (фонематическое восприятие))

Фонема - это этаJIон звука, являющийся минимаJIъной единицей языка и

выступающий в смыслор€вличительной функции. Всего в русском языке 42

фонемы, мы их храним в своей памяти в упорядоченном виде, они находятся

в соотношении друг с другом, каждая фонема со своими оттенками

противопоставлена другим на основе присущих ей акустических отличий, на

слух улавливаемых говорящими
Фонематический слух - это тонкий систематизированный спух, которыЙ

позволяет узнаваТъ и р€влИчатЪ фонемЫ родногО языка, Фонематический слух

является частью физиологического слуха. он выполняет

смыслоразличителъную фу"*ц"о и рzlзвивается в процессе общения с

окружающими близкими. Фонематический слух - это врождённая

способностъ, позволяющая:
- узнавать наJIичие данного звука в слове;

- различать между собой слова, состоящие из одних и тех же фонем (Бднкд-

ii'.*};Н33;o"""З;личающиеся толъко одной фонемой (сыр - сор, БочкА
- почкА).
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Фонетический спух осуществляет слежение за непрерывным потоком

спогов: все звуки должны произноситъся нормировано, чтобы их смогли

опознать слушающие. Непривычное дJIя данного языка произношение

оценивается фонетическим спухом как неправилъное,

Фонематический спух и фонетический слух (они совместно составляют

речевой слух) осуществпяют не только приём и оценку чужоЙ речи, но и

контроль за собственной речью,
Фонематическое восприятие - это умственные действия по выделению и

различению фонем, по определению звукового состава слова:

-определение напичия или отсутствия звуков в слове;

-местоположение звуков в слове;

-определение линейной последовательности и количества звуков в слове,

Фонетико-фонематическ€tя сторона речи является показателем общей

кУлъТУрыреЧи'соотВеТстВияреЧигоВоряЩегоПроиЗносительныМнорМаМ.
гiод 

-фо"ьr""еской 
стороной речи понимают произнесение звуков как

резупьтат согласованной работы всех отделов речедвигателъного аппарата,

irод фонематической стороной речи понимают способность различать и

дифференцировать фонемы родного языка. Фонематическая сторона речи

обеспечивается работой речеслр(ового анапизатора.

ВкниГе((ВоспитаниеУДеТейпраВилЬноГо произношения) М.Ф.

Фомичёва подчёркивает, что восприятие и воспроизводство звуков родного

языка - это согласованная работа речеслухового и речедвигателъного

анаJIизаторов, где хорошо развитый фонематическиЙ слух позволяет

выработать четкую дикцию - подвижность и тонкую дифференцированную

работу артикуляционных органов, обеспечивающих верное произношение

каждого звука.
с рождения ребёнка окружает множество звуков: речь людей, шепест

n"a""a", щебетанЪе IIтиц, шуМ ветра и дождя, лаЙ собак, сигнutлы машин,

музыка. Слух является непременным условием формирования речи, Из всех

звуков, воспринимаемых ухом ребёнка, лишъ речевые звуки, и то толъко в

словах, служат цепям общения его с взрослым, Ребёнок начинает говорить

благодаря тому, что слышит речь окружающих,
воспринимая речъ, ребёъок стаJIкивается с многообразием звучащей в её

потоке: фЪнемы в потоке речи изменчивы. ОЕ слышит множеотво вариантов

звуков, которые сливаясь в слоговые посJIедовательности, образуют

непрерывные акустические компоненты. Ему нужно извлечъ rаз них фонему,

при этом отвлечъся от всех вариантов зву{ания одной и той же фонемы и

опознатЪ её пО постоянНым р€вличительным признакам, Если ребёнок не

научится этого делатъ, он не сможет отличитъ одно слово от другого, В

процессе речевого развития у ребёнка вырабатывается фонематический слух,

Фонематический ,слух - это способность ребёнка выделятъ и

дифференцировать фо""r", родного языка, и формируется он с

шестимесячногО возраста и провеРяетсЯ на уровНе слова. Уже к году ребёнок

должен понимаТь, где игрушка ((мишка), а где игрушка (мышкa)),



на основе фонематического слуха формируется восприятие - умение:

-опредеJIять наJIичиеили отсутствие звука в слове;

-определять позицию звука в слове;
.оПределятьлинейнУюпослеДоВаТелъносТЬзВУкоВиихколичестВо.

Фонематическое восприятие, по мнению Р.и. Лалаевой, определяется

процесс узнавания и разпичия) как отделъных фонем, так и фонематических

;;д;; .nou. При .6орr"рованном фонематическом восприятии слова

диф ф еренцируются по значению и слухопроизно сительным "Uo::"#::: rr"

восприятии слова

fi;;;irrЪ.по. восприятие в процессе онтогенеза проходит

определённые стадии своего рzlзвития, Так Р,Е, Левина выделяет следующие

стадииi
Первая сmаduя- полное отсутствие дифференциации звуков речи, При этом у

ребёнка нет понимания р..r". Эта стадия определяется как дофонематическая,

На вmорой сmudlлч становится возможным различие акустически далёких

фонем, в то время как акустически бпизкие фонемы не дифференцируются,

ребёнок слышит звуки иными, чем взрослый. Искажённое произношение,

вероятно, соответствует неправилъному восприятию речи, Правилъное и

неправильное произношение не различаются,
на mреmьей сmаduч ребёнок начинает слышатъ звуки в соответствии с их

фонематическими признаками. он узнаёт неправильно произносимые слова и

способен проводитъ разпичие между правилъным и неправилъным

произношением.
на чеmвёрmой сmаduч при восприятии речи ребёнка преобладают новые

образы. дктивная речь достигает почти попной правильности, но

фонематическая дифференциация ещё нестойкая, что проявJIяется при

восприятии незцакомых слов,

на пяmой сmаduч происходит завершение процесса _фонематического

развития, когда и восприятие и экспрессивная речъ ребёнка правильны,

самым существенным признаком перехода на эту ступень является то, что

ребёнок р€lзличает правильное и неправипьное произношение,

первые ,р; й"а ребёнок проходит в раннем детстве до З-х лет, в

дошколъном возрасте он проходит два последних этапа, Как проявление

сформированности фонематического восприятия выступает умение ребёнка

осуществпять фонематический анапиз сJIова, 
j_ л__л,

ВпроцессеонТогенеЗараЗВиТиефонематичесКоГоанаJIиЗа
осуществляется постепенно. Простые формы фонематического анализа

узнавание звука на фоне слова и вычленение первого и последнего звука из

слоВаВоЗникаютспонТанноВпроцессераЗВиТияречиВДошколЬноМВоЗрасТе.
сложные формы, определение количественного и последовательного

звукового слова, формируется лишь в процессе специыIьного обучения, в ходе

обуlения грамоте.,щлитепьный путъ овладения ребёнком произносителъной

сиЬтемой oby.no"ne'o сложностью самого материаJIа - звуков речи, которые

он должен научитъся восприниматъ и воспроизводить,



Систематическая работа над звукопроизношением помогает ребёнку в

совершенстве о"пuд.й, фонематической стороной j:з,л:ледоватепъно,

р€ввитие фонематического восприятия - одно из направлений работы с детьми,

Возрастные нормЫ pururrr' фонематического слуха у детей

дошкольного возраста
Первьlй zоd сtсuзнu
IIIъеделя - ребенок проявляет сосредоточение на резкие звуки

2месяца.наЧинаТЬПриспУшиВатЬсякболеетихимшУМам
3 месяца м€tjlыш без трула отыскивает взглядом источник звука, реагирует

на него улыбкой, компJIексом оживления,

с удоволъствием слушает музыку с 4 месяцев - ребенок начинает

подражать звукам к полугоду различает свое имя

к концу первого года жизни при нормаJIьном развитии фонематического

слуха маJIыш разпичает часто употребимые слова

Вmорой еоd сtсuзнu
Формируется неречевой слух. Ребенок уже может различатъ все фонемы

родного языка.
К кончу второго года маJIыш в состоянии определитъ на слух неверно

произнесенный звук в речи взрослых, но собственное произношение еще не

контролирует
Треmuй zod лtсл,lзнu

возможность ребенка самостоятельно определять неверно произнесенныи

звук в собств.""Ьй речи. Если этот навык фонематического восприятия не

сформируется к трем годам, то ребенок не сможет овладеть правилъным

звукопроизноттrением
Ч еmв epmbl й ео D Jtсuзн ll
ребенок уже владеет навыком различения сходных фонем на слух и в

собственном произношении
пяmьlй zоd нсuзнu
на пятом году формируется звуковой ан€шиз _ умение определятъ

последовательность и количество звуков в слове. Пятый год - формируется

звуковой анаJIиз умение определятъ последователъностъ и количество

звуков в слове. Только обладая навыками анапиза и синтеза, ребенок сможет

успешно освоить чтение и писъмо,



Признаки нарушения фонематического слуха

Прежде u...o, й 
".раз"йiыи 

фонематический слух указывает непонимание

обращенной речи, полное "n" 
т{ч.rичное. Например, если ребенок не может

выполнить простых заданий, часто переспрашивает или понимает просъбы

неВерно. Второй тревожный np"."un _ дефекты реЧи' РечеслУховой И

речедвигательный анаJIизаторы тесно связаны, и окалзывают весомое влияние

дDчг на друга.|,lJ

+ .одu ребенок в норме разговаривает фразами, употребляет предлоги,

способен задать вопрос. к S-B годам все звуки, кроме кР> произносятся

правильно, верно применяются окончания. Кроме того, У дошкольника без

труда получается назватъ первый звук в слове, подобрать на него другие

сJIова. Выделяют З признака наруш.""" фонематического слуха (в 5 лет):

дефекты звукопроизношен"" i* примеру, замена твердых звуков мягкими) ;

пропуск звуков в сповах, их перестановка, употребление лишних звуков

(сказка - сазка,зонтик - зотник, масло - мастло);

слабое различие схожих звуков в устной речи и в письме с-ш, з-ж, д-т и т, д,

(жук - зук, доктор - токтор, сушка - шушка),

у школъников нарушения фонематичного слуха проявляются медленным

чтением, в затруднении "n "ri," 
слогов. Неизменно присутствуют ошибки в

письме, ребенок слышит неправилъно, и так же пишет (удвоенные согласные,

глухие в конце слова, безуларные гласные),

д.Б. эпъкониным был введен термин <<фонематическое восприятие), ttод

которым понимается способностъ различать отдельные звуки речи на слух и

определять звуковой состав слова. Сколько слогов в слове мдк? Сколько в

нём звуков? Кькой согласный звук стоит в конце слова? Какой гласный звук в

середине слова? Занимаясъ поиском наиболее эффективной методики

обучения детей чтению и писъму, он обратип внимание, что для овладения

a"a

#Ёfiш {ýЁлfilrJ
Ёtsмfi {вr.лм*J

Krfаfi {к,l*л*ашJ

Т 7}г*i

{' }
\r-I\*/"

9

т1
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этими навыками недостаточно одного фонематического слуха. ,Щетей

необходимо специально обучать фонематическому восприятию, которое

включает в себя 3 операции:
- умение определять линейную последовательностъ звуков в слове;

- умение определЯть позиЦию звука в слове по отношению к его начаJIу,

середине или концу;
- осознание или подсчет количества звуков в слове,

вероятные причины нарушения правильного развития

фонематического слуха
На развитие фонематического спуха впи,Iет среда воспитания, пример речи

в семъе, состояние периферической нервной системы.

К основным причинам возникновения

следующие:

ФФн детей можно отнести

- патологические изменения в онтогенезе плода в период внутриутробного

р€lзвитиЯ речевыХ зон корЫ гоJIовноГо мозга или форМированиЯ органов речи,

ьсобенно выражено это при нарушениях в строении артикуляционного

аппарата, когда ребеноК рождаетсЯ С готическиМ небом, заJIчьей губой,

волчьим небом и другими патологиями;

- родовые травмы, сюда также относится асфиксия пJIода, неправилъное

положение щипцов в момент, когда врач направляет плод, длительные,

осложненные роды. В результате может быть нарушена работа речевых

центров;

.IIеренgсенЕыеВраннеМДеТсТВеВирУсные'соМаТиЧескиеипи
инфекuионные заболевания ;

- соци€tJIьные факторы, способствующие развитию ФФН:

педзапущенностъ, психологическая травмq испуг, неблагоприятное для

развития речи о*ру*."ие (гпухота у родителей, отсутствие эмоционаJIьной

связи матери 
" р"б""*ом) и многое другое. Среди наиболее вероятных причин

нарушения можно выделить следующие:
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ИнфекцltФF*}sьJ:Ё

дЕ,fiолsеднЁJя
Тяffеяаяй

fпatrftfr{oý

ýоffisrпtgче,rкшg
забe.левgнuя

чтобы выявить точную причину, необходимо проконсультироваться у

лора, невролога и логопеда как можно раньше. Иногда помимо р€lзвития

фонематического слуха требуется медикаментозное или хирургическое

лечение: подрезание подъязычной связки, прием стимуляторов Iд{с,

Фонематический cJryx очень важен для развития IIравильной речи, Нужно

не упустить момент и уделить ему должное внимание в 4-.6 лет, чтобы в

IП*ona ребенок легко учился и не ст€Lлкив€LJIся с насмешками сверстников,

луrше, если методика р€ввития слр(а будет разработана индивидуально, с

у{етом всех особенностей маJIыша.

Формирование и развитие фонематического восприятия.

упражнения _ игры используемые для его развития,
Раiвumuе фонеwtаmuческuх процессов включаеm в себя:

- р€lзвитие умения успышать звук и выделить его среди других звуков, слогов,

слов;
- р€ввитие умения делить сJIова на звуки;

- развитие умения объединитъ отделъные звуки в слоги и сJIова;

.р€lзВиТиеУМениясопостаВЛяТъсЛоВа,раЗлиЧаюЩиесяоДниМЗВУкоМ.
р аз лчч аю m с я н е с кол ьк о э m ап о в ф ор пtuр о в анuя ф о н ем аrпuч е с к о z о с лух а :

I этап - узнавание и р€вличение неречевых звуков,

различение на слух неречевых звуков является основой развития

фонематического слуха.
Иrрп "Уzаduй, чmо звучаJaо". На занятиях в Межшколъном эстетическом

центре мы внимательно слушаем с ребенком шум воды, шелест газеты, звон

пожек, скрип дверч и другие бытовые звуки. Предложите ему закрыть гпаза и

отгадать - что это звучало?
Иzра |'Жмуркu". Обучающемуся завязываем

звенящего колокольчика, бубна, свистка,

настроение.

межшколъном эстетическом

гл€ва, и он двигается в сторону
Эта игра ещё и поднимает

r-'l*ý* -*","* rлаi,*ылlýg

' 
е g аа ýrу t{+Еrr:йrt#E.rrлЕ
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Иzра ''Похлопаем". Мы на занятиях прохлопываем, а ребенок повторяет

ритмический рисунок хлопков. Например, два хлопка, пауза, один хJIOпок,

пауза, два хлопка. в усложненном варианте ребёнок повторяет ритм с

закрытыми глазами.
II этап - р€lзпичение высоты,

звуков, слов, фрч".

силы, тембра гопоса на материаJIе одинаковых

просим родителеи записать звук голоса близких
Иzра rrУзной свой zолос||. Мы просим родителеи записать зrrук t uJltJv,a \JJIyIJI\rrл

людей и голос самого ребенка. Затем на занятиях просим его угадать - кто

говорит.
иzрi ''трч меdвеdя". Обуrающийся отгадывает за кого из персонажей сказки

говорит взрослый. Более сложный вариант - сам говорит за трех медведей,

изменяя высоту голоса. Интонация важна для самовыражения,

III этап - р€вличение слов, близких по своему звуковому составу,

иzра ''сiуtпай ч вьtбшрой". Перед ребенком картинки со сходными по

звучанию словами (ком, aо*, no*, до;). Мы называем предмет, а ребёнок

поднимает соответствующую картинку,

Иzра ''Верно-н"rrр"Ъ". Педагог показывает ребенку картинку и называет

предмет, заменяя первый звук (форота, корота, ворота, морота), ребёнок

хJIопает в ладоши, услышав правильный вариант произношения,

IV этап - дифференциация слогов,

irро ''хлопii''. Мы на своих занятиях в Межшколъном эстетическом центре

объясняем обl.чающемуся, что естъ короткие и дпинные слова, Проговариваем

их, интонационно рzвделяя на слоги. Совместно с обучаючимся произносим

слова (па-па, no-rru]ru, ба-пе-ри-на), отхлопывая слоги, Более сложный вариант

_саМосТояТельноотхлопыВаеТколичесТВослогоВВслоВе.
Иzра ''Чmо лuшнее?'' Педагог произносит ряды слогов "па-па-па-ба-па", "фа-

ба-ва-фа-фu". Ребенок хлопает, услышав <<лишний) слог,

V ,run - дифференциация фонем,
мы всегда начинаем с дифференциации гласных звуков, объясняем

обучающемуся, что спова состоят из звуков, и играем с ним_в звуки: раздаём

картинки с изображением поезда, девочки, птички.., и объясняем: "Поезд

гудит ууу; девочка плачет ааа; птичка поёт иииi комарик звенит - зззз, ветер

ду.r _ ЬЬ..,,. ,щалее произносим звук длительно, а обуrающиеся поднимают

соответствующие картинки, отгадывая кто (что) его издаёт.

иzра кпоdнtuуtiч,ру*уr.педагог произносит ряды звуков, а ребенок поднимает

РУкУ,когДаУслышитЗаДаннУюфонемУ.<КакойзВУкЧаЩеслышим?_УСени
и у Сани в сетях сом с усами>),
YI этап - развитие навыков эпементарного звукового анализа,

Иzра кСкiльКо звуковD. МЫ на занятИях назыВаем один, ДВо, три звука, а дети

на слух определяют и н€вывают их количество,

Иzра ''оmЪudай слово''. Ребенку предJIагаются сJIова с пропущенным звуком -
нужно отгадатъ слово. НапримеР, Из слов убежал звук "л" (сто"" ",ампа,

скака...ка ).
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очень важно отнестись к этим упражнениям-играм серьёзно, уделив им

достаточно време ни И внимания, не забыва,t при этом, что Ваши занятия

должны статъ привлекательными и интересными для ребенка,

исходя из опыта нашей работы в Межшколъном Эстетическом центре, мы

решипи, что л)чше всего развивать у ребенка фонематический слух в игре,
-Эта 

форма работы наиболее эффективна,

в психологии естъ понятие сензитивного возраста это период

оптимальных сроков развития определённых сторон психики, во время

которого р*u""uощийся организм особенно чувствителен к определённого

рода влияниям. В возрасте 4-5 лет дети наибопее восприимчивы к рЕlзвитию

фонематического слр(а.
удепяя должное внимание развитию фонематического слуха, как базе для

р€lзвития фонематического "оarrр""rия, 
вы облегчите обучающему процесс

освоения правильного звукопроизношения, а в будущем чтения и писъма, За

кажущейся простотой, процесс чтения и письма весьма сложен,

сначала обучающийся должен вычленить нужный звук из слова, Потом

вспомнит", пuпой буквой этот звук обозначается. затем представить, как же

эта буква выглядrr, nun её элементы располагаются в пространстве, После

чеГо МоЗГ "даёт коМанДУl' рУ*a, которая ВыполняеТ праВилЬные ДВижения

шариковой ручкой. Параллельно он допжен вспомнитъ, какое же правило

нужно в этот момент применить на писъме,

Прaдставленные нами упражнения для р€lзвития звукового аныIиза и

синтеза, как высшей ступени р€Lзвития фонематического восприятия,

поспособствуют развитию црамотного письма у детей,

упражнения для развития фонематического анализа и синтеза

иерьt на ршзвumui Ро*rrumчческо?о слуха dля млаdшlл,lх dоu,lкольнuков

в младшем дошкольном возрасте для р€lзвития фонематического восприятия и

слуха мы исполъзуем игры:
". 

На формирование понимания обращенной речи выпоJIнение

поручений.
Игры на подражание: игры с движениями <,Щелай, как я)), <<Повторяй за

мной>> (например, педагог предлагает детям попрыгать как зайчики,

затем потопать, как медведи, первоначаJIьно пок€lзывая детям и

выполняя вместе с ними соответствующие движения), <<кто, как

здоровается (кошка _ мяу, корова _ му и т. д.)>>. От предьцущих игр

отличается тем, что активно испопъзуется речъ самого ребенка, а не

только педагога.
с музыкЕtлъными инструментами, ширмой и другими: ((Угадай, что

играет)>, <Громко - тихо), <Откуда слышен стук>,

иерьt dля dеmей cpedHezo dошкольноzо возрасmа

,щетям среднего дошкольного возраста мы предлагаем игры посложнее:

1. <<Найди пару): предлагаеiся найти одинаковые коробочкио но не по

внешним ttризнакам, а по звучанию. Чтобы оформить такую игру,

понадобятся одинакового размера и из одного и того же материаJIа
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коробочки. отлично подойдут железные емкости из-под канцелярских

кнопок, либо (желтки) от киндеров. В них до поповины засыпаем крупы

или другие сыпr{ие вещес,"u (,u"up, сопъ, перец, макароны), ,Щолжно

получиться по дъе баночки с одинаковой начинкой, при этом на вид они

отличаться друг от друга не булут. Чтобы найти пару, ребенку нужно на

слух определить, какие баночки (звучат) одинаково,

2. дктивно используем дидактические игры на развитие слогового анаJIиза

спова. Игра <Эхо>: ребенок повторяет снач€ша все слово за педагогом,

затем убирает первьй слог, второй и в конце называет только последний

(например, паровоз - ровоз - воз). Если дети затрудняются, можно

сначыIа ,rоrrробо"uru давать короткие слова С открытым ударным

последни* ano.oпл (пример: лиса - Qd, сова - ва),

щля формирования фонематического восприятия такой части слова, как слог,

мы исполъзуеNr " 
.;u*"a обучающие и|ры и упражнения как: к,Щоскажи

словечко), (НЕtзови, какое спово полуIипосъ)), ((Посчитай, сколько слогов в

слове)

Доска}к,ýl сýоtssчкЁ:

Ilт*fiы ЕIгрRтъ, H\,}ItK{t тг[}а"

Чт*ý шлdтъ. H\aiнa ., ..

ПgдtадФв;}ý*.я Hfl nI JT},rrn"

чт0 Y ý*тс

Лежп- Pп,tTil [т h4Ll,]l'lнrt:TeI_I}rT вýё I,r,} ",

[udакmчческше uzрь' ч уприtсненuя dля сmарлаrм 0ошкольнuков

в старшем дошкольном возрасте мы уже предлагаем обучающемуся задания

на восприятие звука, определение его характеристики и места в слове, Сначала

даём бълее легкие игры, где им необходимо дифференцировать звук в

изопированном звуIании или в слоге, затем уже и в словах:

. И.рu <поймай звук)> подойдет для закрепления умения слышать и

различать определенные звуки. Например, логоIIед попросит ловить

Ь"у* ((Л), снач€ша н€вывает детям цепочку изолированных звуков ((р - о

- с - л), когда нЕвван заданный звук, ребята должны успетъ хлопнуть в

ладоши (как бы <<пойматъ> его). То же самое в слогах и сповах (кса - ко



- мы - ли>). Эта игра поможет

восприятие.

15

сформироватъ слуховое внимание и

Игры на определение места звука в cJlOIrE ч, fla,laJrv yI л, ý\lлчч.,

ошибку), <Что перепутал автор>), <Придумай слово с заданного звука),
звука в слове (в начале и в конце): кНайди

ё.Где ýпFятflJIся зB}f K?ll

С в *ловах,

Игра" кубик. Бросая кубик, придумать слово, состоящее из такого количества

звуков, сколъко точек вып€Lло на его верхней грани,

Слово-загадка. Пишется 1 буква слова, вместо ост€UIьных букв ставятся точки,

Если слово не отгадано, записывается 2 буква и т, д,

П ... (простокваша).
Вписать букву в клетку: РАп, КАпА,

Если к начЕLлу поступления в школу все будет исправлено, то к 6-7 годам

дети смогут дu*"Ъ"rrrоп""r" фонетический разбор слова, На фронтаJIъных и

индивидуаJIъных занятиrIх с педагогом-логопедом, в режимных моментах, на

прогулке, ПРи вовлечении в м€lпоподвижные ицры, например, <<Угадай, кто

позваJI), происходит непрерывная коррекционная работа по устранению

фонетико-6о""*urических нарушений у обучающихся речевой группы,

t
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заключение:

развитие фонематического спуха имеет большое значение для овладения

навыкаМи чтения и письма, положительно влиrIет на становление всей речевой

системы обуrающегося, а также закладывает основы успешного обучения в

школе. Бесспорна взаимосвязь рЕlзвития фонематического слуха не топько с

фонетической, но и с лексико-грамматической стороной речи,

при планомерной работе по рЕlзвитию фонематического слуха

обуlающиеся намного лучше воспринимают и различают окончания слов,

приставки, общие суффиксы, выделяют предJIоги в предложении, что так

"u*"o 
при формировании навыков чтения и письма. При усвоении

грамматического строя родного языка обучающиiтся проходит путь от

ориентировки на звуковую фор*у морфем к ориентировке на отдельные

фонемамческие признаки. Культура фонематического слуха занимает в этом

процессе одно из ведущих мест.
Фонематический слух - это тонкий систематизированный спух, который

позволяет узнавать и рuвличать фонемы родного языка. Фонематический слух

выполняет смыслор€вличителъную функцию и развивается в процессе

общения с окружающими близкими.
речевое развитие обучающихся происходит в процессе познания ими

окружающего мира, за счет включения как можно большего количества

анализаторов. Д это в полной мере возможно только под руководством

педагога, а также в процессе совместной деятепьности всех участников

педагогического процес;а. В процессе речевого развития у обучающегося

вырабатывается фонематический слух. Он осуществляет операции различения

уr"ч"u""я фонем, составпяющих звуковую оболочку слова.

применение описанных дидактических игр и упражнений позволяет,

первых, у{ить весело, радостно, без принуждения. Ведъ о том, что игра -

"ubru учебного процесса, знает только педагог, обучающийся же

во-
это
не

подозревает об этом, - он играет. Во-вторых, помогает, наряду с

формйрованием и р€lзвитием фонематического слуха, организовать

дa"raп""ость обучающегося, обогащая его новыми сведениями, активизируя

мыслителъную деятельность, внимание, а главное, стимулируя речъ, В

результате чего появляется интерес и воспитывается любовь к родному языку,

b_rp.ru"", игры и упражнения можно применять в разJIичных вариантах,

обновпяя при этом рьчевои материал и включая в нее дидактический материаJI

по р€lзвитию речи ра:}ноуровневого характера,

таким образом, посредством применения ицры в ходе занятий можно

преодолетъ ряд трудностей, возникающих в работе с детьми по р€tзвитию

фонематического спуха, звукового анЕ}лиза спова,

система по развитию фонематического слуха и обучению элементарному

фонемному анЕLлизу слова, должна содержатъ и|ры, исполъзуя которые, можно

сделать этот процесс не толъко эффективным и простым, но и интересным для

ребенка.
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Приложtение

логопЕдиttЕскиЕ скдзки нд диФФЕрЕнцидцию звуков

Щиффере нцuацшя звуков tбl ч tп]
ЩрУзьяПоДарилис.uр'**УЗвУковичкУпианиноибалалайкУ,чтобыонНе
Ъ*уч-. Старичок с большим желанием стаJI учиться играть на этих

музыкаJIъных инструментах. Чтобы было веселее, он во время игры

произносил первый звук, с которого начин-9:u название этого музыкаIIьного

инструмент. Получалосъ о".й забавно. Как ты думаешь, какой звук

,rройrоaил Старичок Звукови_чок, играя на пианино? Стуча по клавишам, он

пел: <<П-п-п...>> Давай 'Ъпробуем 
тоже так сыгратъ (имитировать игру на

пианино). Д когдабилrrо.rру"ам балалайки, кЬкой звук он пел? Звук [б],

Попробу", ."r.рurъ так же (иЙитировать игру на балалайке), У нас попучился

целый оркестр!
\аOuнuе .I Сравнителъная
Ldелъ: выдепение сходства

Щавай посмотрим, чем

характеристика звуков [б] и [п],

и разлиLlия ме}кду звуками [б] и [п],

похоItи и чем отличаются песенки пианино и

балалайки?
сходство: звуки tб] и tп] согласные; IIри произнесении этих звуков

активное участие принимают губы. они смыкаются и резко размыкаются под

напором выдыхаемого воздуха, образуя звук,

различие: когда мы произносим звук [б], то, прило}кив п€tJIьцы к горлу, можно

услышатъ, как горлышко звенит, а при произнесении звука [л] горлышко

молчит; звук [б]

- 
звонкий,, азвук [л] - 

глухой,

\аdанuе 2 Игра <Поймай звую),

Ifель: разJIичение звуков [б] и [т,] в Ряде звуков, слогов, словах,

Материал: картин*,a 
".ображениrIми 

пианино и балалайки,

ЯбУдУназыВаТЬЗВУки'слоги'слоВа.КогДаТыУслышишъЗВУк[б],подними
картинку с изображением балалайки, а на звук [п] картинку с

изобраrкением пианино.
Булочная
Мы с тобой в слова играем,
Сладости мы покупаем.
Если [б] услышим в сJIове,

С буквой <б> мы чек готовим,
Если в сJIове [п] узнаем,
С буквой ((п>) чек поднимаем!
В булочной у нас баранки,
Булки, бублики, буханки,
Пирожки, батоны, плюшки,
И плетенки, и пампушки,
Курабье, бисквит, печенье,

Бутерброды, чай с вареньем,

Много пряников, конфет,
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Пастила есть и шербет,

И пирог с начинкой сладкой,

И <полено)), и помадка...
(Из книги И. С.Лопухиной <Зв,уки, буквы, словa>) _ l
iuy*", [п], [т], [б], Й], [г], [л], [п], [с], tK], [б], [п], [в], [б], [п], [н],

Слоги: ка-rru__"о:Ъо-б",-гу-пу-во-бо -пы,
Слова: бумага, газета, пакет, сова, бублик, пряник, банан,

Заdанuе 3 Игра <Повтори песенку)),

Целъ: различение звуков [б] " [п] u слогах,

ба- па 
- 

ба
ба-па

бо-по-бо
по-бо-по
бу-пу-бу
пу-бу-пу
бы 

- 
ц51- ý51

пы-бы-пы
\аdанuе 4Игра <Собери слова),

IJ,ель: различение звуков [б] и [п] в слогах,

!,обавь слоги:
-6аиltи-Па: ры..' ла.., х(а..' ходь", лам", ли", из", тро";

-бок или -пок: ГРИ.., хло.., З}.., Д}", шле",

ЗаDанuе 5 Игра <Подскаrки словечко),

I]ель: различение звуков [б] и ["] u словах,

Взял корабль людей на борт

И покинул юхtный... (порт),

В море звонко волны плещут,
Водяные брызги... (блещчт).

У кораблика бока
Не докрашены... (пока).

Бревна нужно нам пилить,

Стены нужно нам... (белить),

Крикнул Коля: <Папочка!
Смотри, летает... (бабочка)!>

Полил я куст водой из бочки,
Чтоб ранъше распустилисъ", (почки),

Под потоJIком темнеет балка,

В углу стоит из дуба,.. (палка),

1Й n""." И. С. Лоrу*",пой <Звуки, буквы, слова>>,)

Зоdанuеб Проговаривание чистоговорок с четким проговариванием звуков [б]

па 
- 

ба- па 
- 

поJIка, палка и труба;

пы-бы- упапыбобы;
IIо 

- 
бо 

- 
по 

- 
бочка, почка и кашI1о;

пу 
- 

бу 
- 

пу 
- 

пух, бусинка и лопух,
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заdанuе 7проговаривание словосочетаний с четким проговариванием всех

звуков: бабушкин платок, заботпивый папа, 11ышная булочка, болъничная

паJIата, половинка хлеба, опасная работа, бопьшой лопух, полосатый кабан,

бумажный пакет, полные.
3аdанuе8 Проговаривание предложений с четким проговариванием звуков [б]

Люба сидит под кустом бузины.

Бобик спит в булке.
Платье гIоJIожили в бумажный пакет,

Папа купил маме бусы.
Бабушка поливает тюлъпаны.
Бутылка утrаJIа на пол.
Бычок шасется в поле.
Попина поставила букет'в вазу.

заdанuе 9 Проговаривание скороговорок и стихотворных текстов с четким

произнесением звуков [б] и [п].
Бьтк тупогуб,
Тупогубенъкий бычок.
У быка бепа губа
Была тупа, тупа, тупа.
Купила бабуся бусы Марусе.
Поля бантик повязагIа,

Поля к бабушке бежала.

Был у бабушки баран,
Бил он бойко в барабан.
и плясали бабочки
Под окном у бабушки.
Заdанuе.I0 Пальчиковые игры.
I_{ели: развитие мелкой моторики; различение в стихотворном тексте звуков

[б] и 1п1 Пальчы встаJIи дружно В Ряд - Показать ладони с выпрямленными

пальцами.

.Щесять крепенъких ребят:
Сжать п€LJIьцы в купаки.
Эти два - 

всему указки,
Показать два указательных пальца.

все покажут без подсказки. Пальцы придерживатъ большими.

Пальцы 
- два середнячка,

Показать два средних пальца.

,Щва здоровых бодрячка.
Пальцы придерживатъ большими.
Ну а эти безымянны,
Показать безымянные пальцы.
Молчуны, всегда упрямы.
Остальные придерживать большими,

,,щва мизинца 
- 

коротышки, Показать мизинцы, Все остальные
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Непоседы и плутишки.
придерживать бопъшими п€tльцами,

пальцы главные средъ них 
- 

Показать два больших паJIъца,

Щва больших и удалых.
остальные сжать в кулаки.

Дuфференцuацuя звуков [zJ u [KJ
Однажды попаJI Старичок 5uynour,ro1 на колхозный двор, На колхозном дворе

жили гуси и куры. Ёо, uro Звуковичок там увидел, Ранним утром стадо гусей

направJIяJIось к воде, вах(но крича: <<Га-га-га...>> Д куры тем временем

носились по Щвору, собирая жучков, червячков. И поднимаJIи такой крик,

когда находили добычу, что даже Как кричали куры? <Ко-ко-ко",> Гуси,

возвращаясь вечером домой, недовольно смотрели на них, громко гогоча: <га-

га-га...> Куры внимания на них не обращали и кудахтаJIи по-своему: (Ко-ко-

ко...))
3аdанuе1 Сравнительная характеристиказвуков [г] и [к],

Педагог. Кто жил на колхозном дворе?
Педагог. Как их можно назватъ одним словом?

Педагог. Какие это птицы?
ребенок. Потому что они живут у людей во дворе, люди о них заботятся,

Педагог. Как кричали гуси?
Педагог. Как кричали куры?
Педагог. С какого звука начинается слово <гуси>>?

Педагог. С какого звука начинается слово <<куры>>?

педагог. Чем эти звуки похожи и чем отличаются?

ребенок. Эти звуки похожи тем, что они согласные твердые. Различаются тем,

что звук

[г] - 
звонкий, [к] - 

глухой.
напоминаем!
звук [r] - звонкий, в его образовании участвует голос, голосовые связки

urЪрйруот. Если прилох(итъ ладонъ к горлышку - чувствуется вибрация,

звук t;,r - глухой, голос не участвует в образовании звука, голосовые связки

не вибрируют.
Проверь себя! Сравни звуки,
.Полохси ладошку на горлышко. Если при произнесении чувствуется

дрожание - 
это звонкий звук, если Дрожания нет 

- 
глухои,

.ЗакроЙ ушкИ ладонямИ и произНеси звонКий звуК [г] и глухой [к],

Заdанuе 2 Иrра <<Назови первый звук в слове)),

Ifели: выделение первого звука в словах, различение звуков [г] и [к],

Слова: гусъ' газета' капуста' куст' гараж' кошка' ryсеница, голубъ' кУры,

гнездо, книга, город, кино.
Зшduнuе J Игра <<Песенки>>.

Щель: различение звуков [г] и [к]
повторяй песенки ryсей и кур.

в слогах и словах. Внимателъно слушай и
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Слоги:
га-га-кагы-гы-кы
ко-Го-ко
гу-гу-куго-го-ко
ку-гу-ку
ку-ку-гукы-кы-гы

го-ко
Пары сJIов: голос 

- 
колос, гора 

- 
кора, губы 

- 
кубы, гzlзета 

- 
кассета,

гудок 
- 

кусок, гамак 
- 

казак.

Слова, в KoTopblx есть звуки [г] и [к]: глоток, когти, губка, голубика, гудок,

гаJlка, гусенок, уголок.
\аdанuе 4 Игра <<Вставь правильное слово)),

I_{ель: различение звуков [г] и [к] в словах,

Отрыл однажды... (крот) В горе огромный", (грот),

Щостал мешок... (костей) И пригласил", (гостей),

й.дuп.*u... (шагал) На пир к нему", (шакал), Я, Козловский

Заdаrtuе5 Повторение сJIовосочетаний с четким проговариванием звуков [г]

и [к]: гадать 
"u 

*upru*, гадкий утенок, кокон гусеницы, тонкая грань, пироги с

капустой, глоток 
"опu,-rоrrубой 

каменъ, компот из голубики, отгадай загадку,

заDанuеб Проговаривание чистоговорок с четким проговариванием звуков [г]

и
га 

- 
га 

- 
га 

- 
вышJIи гуси на луга;

ка 
- 

наша ел,ка высока;

Го-Го-Го-неУВИжУнИкоГо;
ко-ко-ко-ПоТеЧенЬюПЛыТЬЛеГко;
гу 

- 
гу 

- 
гу 

- 
много пчелок на лугу;

ку 
- 

ку 
- 

ку 
- 

Катя сыпаJIа муку,

Заdсlнuе 7 Повторение предложений с четким проговариванием звуков [г] и

гоша катается на катке.
Коля любит естъ гаJIеты.

У Кати в косе голубой бантик.

Пол выложен голубой плиткой,

Крупная гусеница сидит на кусте,
Галя купила кабачки, капусту, огурцы,

Мама купила попугая.
Катя пасла гусей.
У Кати на rrолке нитки, иголки.

Голубь клюет клюкву.
Заdанuе 8 Повторение скороговорок с четким

Котик ниток клубок
Укатил в угоJIок.
покатил Костя к Гоше в гости.
Клава клала лук на полку,
Кликнула к себе Николку.

проговариванием всех звуков.
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Шлепают гуськом
Гусак с ryсаком.
Голубь, гусь и гаJIка 

-
Вот и вся считаJIка.

у елки иголки колки.
На дворе - 

гаJIка,

На берегу 
- 

гаjIька.

Нес Григорий пирог через порог,

Стал на горох и упал на порог.

заdанuе g Повторение стихотворньж текстов с четким проговариванием

звуков [г] и [к].
Мне купили в магазине
Голубой костюм и синий.,

Юбку в складку и в горошек,
И красивые сапожки.
Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине.
Кот кататься не привык)
Опрокинул грузовик.
А. Барто
Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул заинька в окно 

-
стало заинъке темно.
К. Чуковский
Гусь гогочет и гогочет.
Не пойму, чего он хочет?

- 
Яхочу чистой водички,

семечек и чечевички.
Зпdанuе 10 Пересказ. В лесу
Гриша и Коля rо-п" в лес. они собирали грибы и ягоды, Грибы они кJIаJIи в

лукошко, а ягоды 
- 

в корзинку. Вдруг грянул гром. Солнце скрылось, Кругом

появились тучи. Ветер гнул деревья к земле. Пошел крупный дождь,

МальчиКи пошJIИ к домикУ лесника. Скоро в лесу стаJIо тихо. 
'.Щояtдъ 

перестал,

ВыглянУло солнЫшко. Гриша и Коля с грибами и ягодами отправились домой,

Заdанuе /1 Палъчиковая игра.

IJели: развитие мелкой моторики; различение в стихотворном тексте звуков [г]

и [к].
На горе мы видим дом. Кистями рук сложитъ ((домик)).

много зелени кругом. Волнообразные движения кистями рук.
вот деревья, вот кусты. Руками изобразить деревья, кусты,

вот душистые цветы. Пальцами показать бутон, распускающийся цветок,

Окруя<ает все забор. Пальцами показать забор,

за заборо чистый двор.погладить ладонями стол.
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мы ворота открываем, Кистями рук показатъ ворота, как ворота отрываются,

к дому быстро подбегаем. Пальцами (пробежатъся) по столу,

В дверь стучимся: Постучать кулаками по столу. <Тук-тук-тук!>

кто-то к нам идет на стук... Ладонь приставить к правому уху: прислушаться,

Конспект занятия: <<Развития фонематического восприятия,

фонематического слуха>>. <Путешествие по сказкам))

l_\елъ: puru"uuru фонематическое восприятие, фонематический слух,

умеI]ие ди(lференцировать звуки.
Ход занятия:

Организационный момент.
здравствуйте, ребята! ,щавайте iIоздороваемся друг с другом и пожелаем

друг другу хорошего настроения. Сегодня в гости к нам пришел

пришел вы сей,lас попробуете догадаться сами,

на доске вывешиваIотся картинки, детям предлагается назвать их и

в названиях первый звуlс. (лампа, утюг, ножницы, телевизор, индюк,

Правильно ребята, к нам пришел Лунтик,
основная часть.
ребята, Лунтик предлагает вам выполнитъ его интересные задания. он

хочет посмотреть, как вы умеете выполнять задания, Вы согласны 11оказать

Лунтику, что вы умеете делать? (ответы детей), Ну, тогда начнем, _л},_ _ л ;,_

первое задание, которое приготовил Лунтик, называется (поимди

звук) Инструкция: Ребята, внимательно послушайте слова которые я вам

назову, если в названном слове слышится звук С, вы дол}кны хлопнутъ в

ладоши слова: -сова, -зонт, -лиса, -лес, -коза, -слон, -жУк, -коса,
-ёжик, -нос) -стакан.
молодцы ребята. Справились с этим заданием. Переходим к след}ющему, и

это задание назывu"r." кКдКоЙ звуК Естъ во всЕХСЛоВдХ?)
логопед произносит три-четыре слова, в каждом из которых есть один из

отрабатываемых звуков: шуба, кошка, мышь спрашивает у детей, какой

звук есть во всех этих словах. Щети называют звук ((ш)). Затем предлагает

определить, какой звук есть во всех ни}ке приведенных словах: х(ук, жаба,

лыя(И * (ж); чайник' ключ' очкИ - (ч)>; щетка' ящик' щавелЬ - (щD; коса' Усы,

нос- с; селедка, Сима, лосъ - ((сь)); коза, замок, зуб * ((з)); зима, зеркало,

вазелин - ((зь); цветок, яйцо, курица - ((ц); лодка, стул, лампа - (л)); липа, лес,

соль - ((лъ)); рыба, ковер, крыло - (pD; рис, крепость, букварь - ((рь), Логопед

следит, чтобы дети четко произносили звуки, правильно называли твердые и

мягкие согласные.
Ребята, у Лунтика был день ро)i{дения. Мила решила подаритъ ему свой

рисунок. Но пока она его несла, нача[ся дохtдь и смыл половину рисунка,

щавайте мы с вами помо}кем Миле дорисовать рисунок,
Упражнение (Продоля(и узор).

Инструкция: посмотрите внимательнО на рисунок. Здесь

сложенный пополам платочек. Itak вы думаете, если платочек
изобраrкен

..., а кто

выделить
крыша).

развернуть,
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какой у него вид? Щорисуй платочек так, чтобы он выглядел развернутым,
помните, что вторая половина доп}кна бытъ точно такой же, как и первая.

давайте мы немножко отдохнем, а поможет в этом нам Лунтик. Проводится

физкультминутка.
ребята, Лунтик на LIердаке у бабы Капы нашел интересные предметы и

среди них он увидел интересные картинItи. Картинки были перепутаны,

Щавайте помох{ем Лунтику разобратъ их.
Игра кНайди картинки)),

игра проводится в виде эстафеты. Щети делятся на 2 команды. Одна команда

aоб"рua, картинки, например со звуком Л, другая со звуком Р. Один игрок

может взять одну картинку. Когда все дети возьмут по картинке, они

поворачиваются друг к другу и называют картинки:, выделяя голосом свой

звук. Выигрывает та команда, которая правильно и быстрее соберет картинки.

ребята, Лунтик otleнb часто теряет звуки, давайте поможем найти эти

звуltи
Игра
Щети
лапа,

, и отдадим их Лунтику, чтоб он их больше не теряJI.

. <Какой звук выпал из слова?>>.

слушаюТ слова и называют (выпавший> звук (крот - кот, лампа -
пилка 

- 
пила).

ЗаключитеJIъная частъ.

- Молодцы, ребята. Вы сегодня помогли Лунтику справиться с заданиJIми.

наше занятие подошло к концу. Сках<ите мне, пожалуйста, чему вы научились

на занятии? (ответы детей). А
сегодня полуLIили на

где вы можете приме1-1ять знания, которые вы

нашем занятии? (ответы детей).
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